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Информационная безопасность любого го-

сударства характеризуется взаимодействием ря-
да факторов, среди которых основное место за-
нимает человек. Он же является носителем — 
пользователем информации и субъектом — объ-
ектом информационной борьбы. Информацион-
ная безопасность отвечает за сохранение состоя-

ния защищенности как отдельной личности, так 
общества и государства в целом [3]. Соответст-
венно, степень защищенности информационного 
пространства зависит от наличия и уровня под-
готовки специалистов в этой сфере. 

Концепция защиты информации заложена, 
прежде всего, в федеральном законе от 27.07.2006 
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№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», где уста-
навливается комплекс мер и требований по обес-
печению защиты информации, а также ответст-
венность за правонарушения в данной области. 

В настоящее время МВД России актуализи-
ровало задачу подготовки кадров для выявления 
и нейтрализации информационно-технических и 
информационно-психологических угроз объек-
там информационной структуры страны. 

Особый интерес среди средств разрешения 
преступлений вызывает компьютерная экспер-
тиза и, соответственно, личность специалиста, 
ее осуществляющего. 

Согласно характеристике состояния пре-
ступности в России за первый квартал 2021 го-
да [6] преступления в сфере информационных 

технологий возросли на 33,7% по сравнению  
с прошлым годом. Всего в период с января по 
март текущего года было зарегистрировано 
135 780 преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий или в сфере компьютерной 
информации, среди которых были совершены 
с применением (см. рис.1): 

 сети «Интернет» (85 772 случая, что со-
ставляет 63,2 %); 

 средств мобильной связи (54 179 слу-
чаев — 39,9 %); 

 компьютерной техники (11 226 случа- 
ев — 8,3 %); 

 программных средств (2 840 случаев — 
2,1 %) и др. 

 

 
 

Рис. 1. Статистика по преступлениям в сфере компьютерной информации 
 

 
Все вышеперечисленные преступления не-

возможно разрешить без проведения компью-
терной экспертизы или исследования (поиска, 
обнаружения, анализа и оценки) компьютерной 
информации [4], которую проводит специалист, 
обладающий углубленными знаниями и навы-
ками в области информационных технологий. 

Количество знаний эксперта не ограни-
чивается уровнем пользователя, то есть его 
направление (в данном случае, компьютер-
но-техническое) изучается глобально, что 
позволяет быстро разрешить даже самые уз-
кие вопросы, например досудебной и судеб-
ной экспертизы. 
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С каждым годом экспертная деятельность 
становится все более сложной и значимой, по-
скольку усложняется процесс разработки, вне-
дрения и взаимодействия. Если раньше про-
грамма писалась одним программистом или 
одной компанией, то сейчас все чаще разра-
боткой занимаются несколько параллельных 
исполнителей. В таких условиях объективно 
невозможно выяснить, почему в итоге про-
изошла ошибка, никто из участников процесса 
не сможет этого сделать. Решением данных 
проблем занимается эксперт. 

По большей части, экспертов приглашают 
для разрешения споров, например, возникаю-
щих между поставщиком программного обес-
печения и заказчиком, у которого возникли 
сбои при установке, что довело до судебного 
разбирательства о возвращении товара на не-
сколько миллионов. Бывают случаи, когда 
экспертов приглашают до возникновения спо-
ра с целью проверки качества проделанной 
работы, установки совместимости компонен-
тов и др. Самым распространенным является 
привлечение эксперта на этапе проектирова-
ния. Это делается для того, чтобы помочь ор-
ганизации, осуществляющей закупку необхо-
димых компонентов, выяснить, насколько 
обоснованы и достаточны требования постав-
щика. С помощью этого обосновываются за-
траты, предотвращается вероятность корруп-
ции и обеспечиваются разумные требования к 
предмету закупки (оборудования, лицензии, 
разработки и внедрения системы, технической 
поддержки). 

Деятельность эксперта в обязательном по-
рядке должна быть основана на принципе не-
зависимости. То есть штатный специалист не 
может провести экспертизу, иначе результат 
будет не таким, которым является, а таким, 
какой надо для организации. Задача эксперта 
состоит не только в обнаружении проблемы, 
но и в объективном описании критичности 
неисправности, причины возникновения и др. 

Как правило, алгоритм проведения компь-
ютерной экспертизы включает следующее: 

 получение решения о назначении экспертизы 
(в случае судебного разбирательства); 

 выбор подходящей профессиональной 
организации; 

 выполнение заказа на проведение про-
фессиональной экспертизы (при назначе-

нии экспертизы в суде — экспертиза оп-
лачивается государством, а по личной 
инициативе — услуга оплачивается за-
казчиком); 

 консультация со специалистом и поста-
новка задачи (важно правильно отне-
стись к формулировке вопросы эксперту, 
так как при ответе он будет запрашивать 
ровно то, что нужно для получения от-
ветов на эти самые вопросы); 

 предоставление необходимых объектов 
и доступ к ним; 

 ожидание проведения исследований; 
 получение экспертного заключения. 
При выборе эксперта специалисты реко-

мендуют обратить внимание на опыт, образо-
вание и наличие опротестованных заключений. 

Что касается личностных качеств эксперта 
в сфере компьютерных технологий, однознач-
ного их набора мы не обнаружили ни в науч-
ных исследованиях, ни в интервью с экспер-
тами компьютерно-технического направления 
различных компаний России. Практики акцен-
тируют внимание на таких качествах, как: на-
блюдательность, усидчивость, эмоциональная 
устойчивость, аналитический склад ума, уме-
ние концентрироваться, сохранение конфи-
денциальности. 

Для корректировки формирования профес-
сиональных компетенций специалиста в сфере 
компьютерной экспертизы, было проведено 
пилотажное исследование личностных свойств 
курсантов образовательных организаций МВД 
России, отражающих относительно устойчи-
вые способы взаимодействия человека с окру-
жающим миром и самим собой. 

Использовались следующие методы: тести-
рование, анализ и обобщение полученных ре-
зультатов, беседа. 

В качестве диагностического инструмента-
рия взяли личностный опросник Р. Кеттелла 
(187 вопросов, форма А). 

В исследовании принимали участие кур-
санты 3, 4, 5 курсов факультета подготовки 
специалистов в области информационной 
безопасности (специализация «Компьютерная 
экспертиза при расследовании преступлений») 
Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. Количество исследуемых со-
ставило: 25 человек. 
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Результаты показали, что в структуре лич-
ности курсантов — будущих специалистов в 
сфере компьютерной экспертизы наиболее 
значимыми являются следующие свойства: 
контроль эмоций и общего поведения, забота о 
социальной репутации, принятие социальных 
норм (фактор Q3+), спокойствие, трезвый взгляд 
на вещи, избегание трудностей (фактор С+), не-
зависимость, стремление доминировать (фак-
тор Е+), высокая способность к обучению 
(фактор В+), социальная смелость, предпри-
имчивость, склонность к риску (фактор H+), 
ответственность, сознательность, деловая на-
правленность (фактор G+). 

Конечно же, полученные результаты не 
могут в полной мере отразить личностные 
особенности специалиста в области компью-
терной экспертизы. Для этого необходимо 
проведение ряда дополнительных исследова-
ний и составление психограммы. Тем не менее, 
наше исследование показывает, что у обучаю-
щихся активно формируются личностные каче-
ства, необходимые для осуществления практи-
ческой профессиональной деятельности, то есть 
основа профессионально-психологических ком-
петенций компьютерного эксперта. 
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чиваемых на отбор, профессиональную подготовку и последующее психологическое сопровождение кадров. 
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На современном этапе развития Воору-
женных Сил Российской Федерации большое 
внимание уделяется адаптации студентов, 
проходящих обучение в военных институтах,  
к новым для них жизненным условиям и ос-
воению навыков своей будущей профессии [3]. 
Изменение привычного образа жизни — все-
гда стресс, а нервное напряжение, переживае-
мое студентами — долгий и сложный психо-
логический процесс. Первокурснику предсто-
ит преодолеть не только трудности, связанные 
с определением собственной роли в большом 
новом коллективе, но и быть готовым к серь-
езным физическим, нервным и психологиче-
ским нагрузкам, связанным с приспособлени-
ем непосредственно к специфическим требо-
ваниям ВУЗа, учебной программе, уставам и 
нормативным актам, определяющим их учеб-
ную и профессиональную деятельность [5; 6]. 

Неумение адаптироваться к новой социаль-
ной ситуации развития, может спровоцировать 
повышение уровня тревожности, снижение 
стрессоустойчивости и, как результат, проявле-
ние агрессивного поведения [2; 4]. Невзирая 
на то, что условия для успешной адаптации 
студентов создаются администрацией и кура-
торами военных институтов, проблема откло-
няющегося, в частности, агрессивного поведе-
ния остается, и на наш взгляд, продолжает 
быть актуальной и до конца не изученной, 
особенно на базе военных институтов. 

Кроме того, существует проблема недоста-
точной разработанности методологии изуче-
ния данного феномена в образовательной среде 
студентов-военных и разработки психолого-
педагогических рекомендаций по проведению 
с ними воспитательных работ с целью профи-
лактики отклоняющегося поведения [1]. 

Целью исследования является анализ 
склонности к отклоняющемуся поведению 
студентов, обучающихся в военных ВУЗах. 

Исследование проводилось на базе военного 
института в г. Москве в 2020—2021 гг. В иссле-
довании приняли участие студенты следующих 
направлений подготовки: судебная деятель-
ность, прокурорская работа, правовое обеспе-
чение военной деятельности, правовое обеспе-
чение национальной безопасности. 45 человек 
(из них 3 девушки и 42 юноши) в возрасте 
18—20 лет. 

Нами были сформулированы следующие 
гипотезы: 

1. Отклоняющееся поведение будет сильнее 
выражено у студентов-военных с неустойчи-
вым типом нервной системы. 

2. У большинства студентов будет отсутст-
вовать выраженная склонность к отклоняюще-
муся поведению, так как они проходят особый 
комплексный отбор при поступлении в военные 
институты. 

3. Отклоняющееся поведение студентов 
напрямую связано с выраженностью агрессии. 

Для решения цели и задач нашего исследо-
вания мы использовали следующие методы: 
Опросник склонности к агрессии Басса-Перри 
(BPAQ-24 Buss-Perry Aggression Questionnaire); 
определение склонности к отклоняющемуся 
поведению (А.Н. Орел); копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Энд-
лер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптирован-
ный вариант Т.А. Крюковой); личностный оп-
росник Айзенка EPI (Eysenck Personality Inven-
tory); «Методика на выявление буллинг струк-
туры» Е.Г. Норкина. 

Обсуждение основных результатов. Ин-
терпретацию результатов исследования мы 
начали с анализа ответов студентов на вопросы 
авторской анкеты, касающиеся факторов, 
влияющих на процесс их адаптации к условиям 
учебно-служебной деятельности. Практически 
каждый первокурсник отметил недостаток вре-
мени для отдыха после учебы (95% респонден-
тов; n = 43). Каждый второй курсант сталкива-
ется с высокими психологическими нагрузками 
(72% респондентов; n = 31), высокими физиче-
скими нагрузками (70% респондентов; n = 30), 
наличием трудностей в семье, в том числе с 
тоской по близким (57%; n = 24). Реже всего 
студенты-военные сталкиваются с игнориро-
ванием руководством курса существующих 
проблем (14% первокурсников; n = 5). 

Далее мы провели обследование студентов-
военных с помощью психодиагностических 
методов. 

Для проверки гипотез исследования был 
проведен корреляционный анализ с примене-
нием критерия ранговой корреляции Спирмена 
с целью выявления связи между уровнем ней-
ротизма и показателями агрессии, отклоняюще-
гося поведения, копинг-поведения и позиций  
в структуре буллинга. 
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Корреляционный анализ (таблица 1) пока-
зал статистически значимую взаимосвязь ме-
жду показателем нейротизма и склонности  
к агрессии и насилию. Данная связь является 
обратной, то есть, чем выше нейротизм, тем 

ниже склонность к агрессии и насилию. Этот 
результат опровергает первую гипотезу — от-
клоняющееся поведение (склонность к агрес-
сии и насилию) становится более выраженной 
с понижением выраженности нейротизма. 

 
Таблица 1. Корреляции со шкалой нейротизма 

 
 Склонность к агрессии и насилию 

Коэффициент корреляции -,320 Нейротизм 

Знач. (2-сторон) ,044 

 
 
Также был проведен анализ различий меж-

ду группами с различным типом темперамента 
и позицией в структуре буллинга с помощью 

критерия Крускала-Уоллиса (таблица 2). Зна-
чимые различия были обнаружены по ролям  
в буллинге — инициатор и жертва. 

 
Таблица 2. Анализ различий по темпераменту 

 
 Инициатор Жертва 
Хи-квадрат 9,055 13,421 
ст.св. 3 3 
Асимпт. знач. ,029 ,004 

 
 
Исходя из рангов (таблица 3), можно сделать 

вывод, что роль инициатора в большей степени 
характерна для сангвиника (невыраженный ней-
ротизм), в меньшей — для холерика (выражен-
ный нейротизм). Этот результат также опровер-
гает первую гипотезу. Роль жертвы в большей 
степени характерна для холерика, в меньшей — 
для меланхолика. Здесь крайние значения свой-
ственны для лиц с выраженным нейротизмом. 

В соответствии с полученными результа-
тами, мы можем утверждать, что, первая гипо-
теза частично опровергается — отдельные по-
казатели отклоняющегося поведения, такие 
как склонность к агрессии и насилию и роль 
инициатора в структуре буллинга, сильнее вы-
ражены у студентов с устойчивым типом 
нервной системы. 

 
Таблица 3. Ранги по группам 

 
Позиция в буллинге Тип темперамента Средний ранг 

сангвиник 28,23 

флегматик 19,44 

холерик 13,20 

Инициатор 

меланхолик 22,90 

сангвиник 24,92 

флегматик 19,33 

холерик 29,50 

Жертва 

меланхолик 11,00 

 
Для проверки третьей гипотезы был про-

веден корреляционный анализ для выявления 
связей между шкалами агрессии и следую-

щими показателями: копинг-поведение, роль 
в структуре буллинга, склонность к откло-
няющемуся поведению. 
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Из таблицы корреляций (таблица 4) мы ви-
дим, что обнаружено несколько значимых кор-
реляций между показателями. Гнев прямо связан 
с копингом, ориентированным на избегание, то 
есть чем сильнее выражен гнев, тем сильнее вы-

ражен данный копинг. Это может объясняться 
тем, что при выраженном избегании в стрессо-
вых ситуациях агрессия не реализуется в физи-
ческом плане и остается в форме гнева, как 
сильного эмоционального переживания. 

 
Таблица 4. Корреляции для шкал агрессии 

 
 Гнев Враждебность 

Коэффициент корреляции  ,324 Склонность к преодолению 
норм и правил Знач. (2-сторон)  ,044 

Коэффициент корреляции ,308  КОИ 

Знач. (2-сторон) ,045  

Коэффициент корреляции  ,341 Помощник 

Знач. (2-сторон)  ,027 

 
 
Враждебность прямо коррелирует с такими 

показателями, как склонность к преодолению 
норм и правил, и роль в буллинге «помощ-
ник». Таким образом, чем сильнее выражена 
враждебность, тем сильнее склонность к пре-
одолению норм и правил, и тем более выраже-
на роль помощника в буллинге. Эти корреля-
ции подтверждают третью гипотезу. 

Между физической агрессией и другими 
показателями не было обнаружено значимых 
корреляций. 

Также отдельно были рассмотрены корре-
ляции для шкалы склонности к агрессии и на-
силию со шкалами методики «Склонность к 
отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 
Исходя из полученных данных (таблица 5), 

прямые корреляции отмечены между склонно-
стью к агрессии и насилию и следующими по-
казателями: склонность к преодолению норм и 
правил, склонность к аддиктивному поведе-
нию, склонность к самоповреждению, волевой 
контроль поведения и склонность к делин-
квентному поведению. Таким образом, чем 
выше склонность к агрессии и насилию, тем 
выше склонность к преодолению норм и пра-
вил, аддиктивному поведению, самоповрежде-
нию, делинкветности, и тем слабее контроль 
поведения. Этот результат позволяет сделать 
вывод о достоверности третьей гипотезы, так 
как обнаружена прямая корреляция между 
шкалой агрессии и большинством шкал откло-
няющегося поведения. 

 
Таблица 5. Корреляции для склонности к агрессии и насилию 

 
 Склонность  

к агрессии и насилию 

Коэффициент корреляции ,423 Склонность к преодолению норм  
и правил Знач. (2-сторон) ,007 

Коэффициент корреляции ,661 Склонность к аддиктивному поведению 

Знач. (2-сторон) ,000 

Коэффициент корреляции ,592 Склонность к саморазрушающему  
и самоповреждающему поведению Знач. (2-сторон) ,000 

Коэффициент корреляции ,608 Волевой контроль эмоций 

Знач. (2-сторон) ,000 

Коэффициент корреляции ,696 Склонность к делинквентному поведению 

Знач. (2-сторон) ,000 
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Из вышесказанного следует: 
1. Первая гипотеза не подтвердилась — от-

клоняющееся поведение (склонность к агрессии 
и насилию, а также роль инициатора в буллин-
ге) сильнее выражено у студентов-военных  
с устойчивым типом нервной системы. 

2. Вторая гипотеза подтвердилась —  
у большинства студентов-военных отсутствует 
выраженная склонность к отклоняющемуся 
поведению. 

3. Третья гипотеза подтвердилась — откло-
няющееся поведение у студентов напрямую 
связано с выраженностью агрессии. 

Мы провели анализ полученных результа-
тов и на его основе разработали психолого-
педагогические рекомендации для психологи-
ческого сопровождения и профилактической 
работы со студентами военных институтов, 
так как склонность к проявлению агрессии  
и отдельных форм отклоняющегося поведения 
у них вызывает особое беспокойство админи-
страции военных ВУЗов. 

На основе полученных нами данных, мы 
можем предложить следующие психолого-
педагогические рекомендации по психологи-
ческому сопровождению студентов-военных с 
целью своевременного выявления групп риска 
и профилактики отклоняющегося поведения. 

Руководящему составу и куратору курса: 
 кандидаты, желающие поступить в во-
енный институт, должны проходить 
строгий комплексный профессиональ-
ный отбор. Психологи и психиатры 
должны проводить не только тесты на 
профессиональную пригодность, но и 
быть уверенными в психологическом 
здоровье и готовности кандидата к воен-
ной службе. Отбор и распределение мо-
лодых людей должны соответствовать 
психологической пригодности кандидата, 
который должен обладать набором оп-
ределенных личностных качеств и про-
фессиональных компетенций; 

 ответственность за организацию и про-
ведение воспитательных работ и их пси-
хологическое сопровождение во время 
образовательного процесса со студента-
ми должна быть закреплена в норматив-
но-правовых документах. В планирова-
нии воспитательных работ должны быть 
отражены приоритетные направления, 

различные виды деятельности и предпо-
лагаемые результаты психологической 
работы с будущими военными. По ито-
гам работ должны быть сделаны выводы 
о достижении поставленных целей и ре-
шении поставленных задач; 

 в настоящее время в среднем рекоменду-
ется проводить воспитательные работы  
2 раза в неделю по одному часу (время за-
висит от воинского направления), однако 
мы считаем, этого времени недостаточно, 
и оно должно быть увеличено как мини-
мум вдвое и мероприятия должны быть 
разнообразными с учетом потребностей 
студентов-военных, их личностных осо-
бенностей и личной включенностью каж-
дого из них в творческий процесс само-
развития; 

 в ежедневном распорядке дня должно 
быть время отдыха. Для культурного и 
интеллектуального обогащения казармы 
должны иметь библиотеки и кабинеты 
информатики; 

 для поддержания оптимального психо-
эмоционального состояния, психологиче-
ского благополучия и работоспособности 
подчиненных соблюдать режим труда и 
отдыха; направлять курсантов на психо-
профилактические и психокоррекцион-
ные мероприятия к психологу-куратору; 

 предлагаем ввести обязательный выход-
ной день, в который студенты могут 
быть освобождены от всех обязанностей. 
В этот день должны быть организованы 
культурно-массовые мероприятия, такие 
как: походы в музеи, театры или спор-
тивные стадионы. 

Руководителю взвода и куратору курса: 
 необходимо обращать внимание на фор-
мирование активного ядра коллектива и 
внедрение коллективистских форм при-
нятия решений; 

 куратору курса своевременно сообщать 
психологу информацию о конфликтах в 
коллективе, особенностях поведения сту-
дентов-военных, их проблемах, сложных 
жизненных ситуациях, а также к психо-
логу-куратору института направлять 
студентов, совершивших дисциплинар-
ные нарушения для индивидуальной 
психологической работы. 
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Начальнику отдела психологической работы 
и психологу-куратору: 

 изучение психологического благополучия 
и личностных особенностей студентов 
должно проводиться регулярно на протя-
жении всего срока обучения и быть на-
правлено на снятия психологического на-
пряжения, формирования навыков конст-
руктивного межличностного взаимодей-
ствия, обучение навыкам саморегуляции; 

 выявление ведущих копинг-стратегий в 
трудной жизненной ситуации, а также 
профилактики отклоняющегося поведе-
ния должно быть одним из приоритетных 
направлений психологического сопрово-
ждения студентов в военных институтах; 

 психолог-куратор должен работать не 
только с молодым составом, но и с руко-
водящим для поддержания здоровой 
психологической обстановки в коллек-
тиве и повышения компетентности ру-
ководящего состава в вопросах успеш-
ной адаптации студентов к обучению в 
военном Вузе, способах формирования 
устойчивой мотивации к обучению и по-
следующей военной службе; 

 психологу необходимо взаимодейство-
вать со студентами, повышая уровень их 
осведомленности в вопросах специфики 
учебной и служебной деятельности в 
институт при поступлении, трудности 
адаптации к дисциплине, распорядку дня 
и необходимости несения нарядов; 

 психологу и руководящему составу во-
енных институтов и факультетов осуще-
ствлять комплекс мероприятий воспита-
тельной, социальной работы, информа-
ционной пропаганды с курсантами с це-
лью формирования престижности и по-
зитивного образа военного; 

 психологу и руководящему составу во-
енных институтов формировать и под-
держивать благоприятный социально-
психологический климат в коллективах 
путем развития взаимоотношений между 
членами коллектива, закреплять позитив-
ные служебные традиции, положительно 
влияющие на сплоченность коллектива, 

оказывая моральную и эмоциональную 
поддержку тем членам коллектива, кото-
рые в ней нуждаются, гибкий стиль ру-
ководства позволит снизить конфликт-
ные ситуации в коллективе; 

 психологу и куратору курса особое вни-
мание уделять работе с категорией сту-
дентов, нуждающихся в повышенном 
психолого-педагогическом внимании; ис-
пытывающих трудности адаптации к тре-
бованиям учебно-служебной деятельно-
сти, а также тем студентам, которые ока-
зались под давлением родителей при про-
фессиональном самоопределении (реше-
ние о поступлении в учебное заведение 
принято по настоянию родителей); 

 психолог проводит работу не только с 
потенциальной «группой риска» форми-
рования отклоняющихся форм поведе-
ния, но и выявляет первокурсников, 
имеющих высокий деловой, лидерский 
потенциал, рекомендует их к рассмотре-
нию возможности назначения на долж-
ности младших командиров; 

 психолог проводит систематические тре-
нинги, направленные на развитие управ-
ленческого потенциала, совершенствова-
ние профессионального мастерства моло-
дых руководителей, повышение эффек-
тивности взаимодействия с личным соста-
вом (тренинги лидерства); 

 психолог-куратор проводит консульта-
ции начальников и заместителей на-
чальников факультетов/ институтов по 
работе с личным составом первых кур-
сов по организации индивидуальной ра-
боты с курсантами; 

 за основу воспитательного принципа не-
обходимо взять гуманистическое на-
правление и искоренять любые виды 
проявления отклоняющегося поведения 
студентов-военных. 

Перспективы дальнейшего исследова-
ния. Мы бы хотели продолжить данное иссле-
дование, и посвятить его изучению ценностно-
мотивационный аспекта выбора студентами-
военными будущей специализации. Интерес-
ным на наш взгляд представляется изучение 
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специфики военно-профессиональной социа-
лизации студентов, обучающихся в военных 
институтах. 
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Чтобы воспитательная работа школы по 
подготовке учащихся к сознательному выбору 
профессии могла дать положительные резуль-
таты, необходимо проводить её систематиче-
ски и целеустремленно. Создать же опреде-
ленную систему воспитательной работы не-
возможно без постановки цели, без наличия 
перспективы, без правильного планирования, 
которое является одним из первых этапов ор-
ганизации работы. Действенность плана за-
ключается в ясности и четкости определения 
цели и задачи, в его конкретности и перспек-
тивности. Так, при планировании необходимо 
выбрать «наиболее целесообразные средства 
осуществления поставленной цели», т.е. такие 
средства, которые бы давали возможность наи-
лучшим образом, с наименьшей затратой сил и 
времени достигнуть поставленной цели [1]. 

Планирование — важнейшая составная 
часть педагогического руководства профес-
сиональным самоопределением учащейся мо-
лодежи. Хороший план учитывает результаты 
проделанной работы, указывает направление 
последующей деятельности, помогает устано-
вить единство требований и определенную 
систему профессионально ориентационной 
работы в отдельном классе и в школе в целом. 
Дает возможность каждому учителю понять 
свою роль и место в общем деле, нацеливает 
педагогический коллектив на совместное ре-
шение поставленной задачи [2]. 

Формы и методы профессионально ориен-
тационной работы применительно к каждому 
классу распределяются по трем направлениям 
в соответствии с основными компонентами 
системы профессиональной ориентации. Это 
организация профессионального просвещения, 
профессиональной активации руководство 
профессиональной консультацией и трудоуст-
ройством выпускников. Опыт показывает, что 
осуществление работы по этим направлениям 
обеспечивает комплексное воздействие на 
сознание, чувства и волю учащихся, способст-
вует реализации системы профессиональной 
ориентации на практике [3]. 

Профессионально ориентационная работа — 
это не воспитание вообще, а конкретное во-
площение принципа индивидуального подхо-
да, проектирование и организация развития 
личности каждого школьника. Поэтому при 
планировании и проведении работы по про-

фессиональной ориентации наряду с возрас-
тным подходом должен осуществляться и ин-
дивидуальный подход к учащимся. Хорошо 
составленный план предусматривает, что нуж-
но делать, когда и какую воспитательную ра-
боту надо проводить в классах и с отдельными 
учащимися, кто отвечает участки работы и за 
её выполнение в целом. План работы по про-
фессиональной ориентации должен иметь пер-
спективную устремленность во времени, учи-
тывать результаты изменений в профессио-
нальных интересах, склонностей и способно-
стей школьника, происшедших за год, и пре-
дусматривать усложнение форм и методов 
воспитательной работы на следующий год  
с учетом этих изменений [4, 5]. 

При планировании и организации работы 
по профессиональной ориентации необходимо 
учитывать, что ее эффективность оценивается 
не по количеству проведенных мероприятий, а 
по результатам действительного трудоустрой-
ства молодежи после окончания школы. Если 
в процессе целенаправленной воспитательной 
работы классный руководитель и педагогиче-
ский коллектив сумеют добиться того, что у 
всех учащихся будут сформированы интересы 
и склонности к будущим профессиям. Если 
эти интересы будут в наибольшей степени со-
ответствовать потребностям народного хозяй-
ства, если они будут практически реализованы 
после школы в действительном выборе про-
фессии, такую работу следует оценивать очень 
высоко [6, 7]. 

Задачи и содержание работы по профес-
сиональной ориентации в каждой школе в зна-
чительной мере определяются особенностями 
производственного окружения, природных 
условий, направлениями развития социально-
экономического направления и культуры дан-
ного экономического района. Имеющимися в 
нем возможностями трудоустройства и про-
должения образования для оканчивающих 
средние общеобразовательные школы. В раз-
ных экономических районах складывается и 
определенное общественное мнение в отноше-
нии тех или иных профессий, преимуществен-
ный спрос на некоторые из них, свои традиции 
профессиональной подготовки и т.д. поэтому 
при составлении плана необходимо учитывать 
своеобразие производственного окружения 
школы, а также условия жизни, обучения  
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и труда старшеклассников. Для каждой школы 
эти моменты бывают различными, что делает 
план работы документом неповторимым и 
пригодным для использования лишь в услови-
ях определенной школы. Вместе с тем наличие 
общих черт, свойственных возрастному разви-
тию юношей и девушек, а также общность 
воспитательных задач, стоящих перед школа-
ми по подготовке учащихся к сознательному 
выбору профессии, позволяют наметить при-
мерную схему плана работы по профессио-
нальной ориентации, выделить основные ее 
направления и характерные особенности [8, 9]. 

Важнейшими пунктами плана работы по 
профессиональной ориентации учащихся мо-
гут быть следующие: 

Мероприятия общего характера, преду-
сматривающие изучение потребностей эконо-
мического района в квалифицированных кад-
рах, разработку плана экскурсий на производ-
ство, создание сети кружков, секций и факуль-
тативов, организацию молодежных клубов, 
проведение выставок детского технического 
творчества, утверждение профессиональной 
консультационной комиссии, оборудование 
кабинета профессиональной ориентации и т.д. 

Работа с педагогическим коллективом, где 
планируется проведение семинаров, совеща-
ний, консультаций с учителями и классными 
руководителями по вопросам профессиональ-
ной ориентации, заслушивание отчетов о про-
деланной работе на собраниях коллектива и 
педагогических советах, организация научно-
технических конференций, педагогических 
чтений и пр.[10]. 

Организация работы учителей предметников 
и классных руководителей путем изучения воз-
можностей каждого учебного предмета для 
осуществления целей профессиональной ориен-
тации, анализа изменений в профессиональных 
интересах и склонностях учащихся, разработки 
методики проведения отдельных мероприятий, 
проверки состояния здоровья школьников, орга-
низации информационно-справочной и индиви-
дуально-психологической консультации, изуче-
ния и распространения положительного опыта 
работы по профессиональной ориентации [11]. 

Работа общественных организаций, кото-
рая складывается из проведения системы вне-

классных и внешкольных мероприятий, осу-
ществления тесной связи с предприятиями, 
учреждениями и организациями. Изучения 
профессиональных намерений учащихся и ре-
зультатов трудоустройства выпускников, пере-
писки с бывшими школьниками, участия в сборе 
материалов и оформлении кабинета профессио-
нальной ориентации, формирования в процессе 
идейно-политической работы положительного 
общественного мнения вокруг профессий мас-
совой квалификации [12]. 

Работа школы с родителями, привлечение 
их к руководству кружками, секциями и факуль-
тативами, проведению бесед о своих професси-
ях, организации тематических вечеров, посвя-
щенных определенным профессиям. Встреч с 
передовиками производства, обсуждению во-
просов подготовки учащихся к выбору профес-
сии на родительских собраниях, обмену опытом 
трудового воспитания и профессиональной ори-
ентации на родительских конференциях, осуще-
ствление индивидуальной работы с родителями, 
препятствующими исполнению профессиональ-
ных намерений своих детей и т.д. 

Работа школьной библиотеки: комплекто-
вание её книгами о различных профессиях, 
изучение читательских интересов, проведение 
индивидуальной и массовой работы по озна-
комлению учащихся с трудом взрослых. Орга-
низация выставок интересных книг, читатель-
ских конференций, рекомендация литературы и 
осуществление контроля за самостоятельным 
чтением учащихся, помощь учителям и класс-
ным руководителям в подборе литературы, 
участие в подготовке и проведении внекласс-
ных мероприятий. 

Работа школьного врача, в которую входит 
проведение бесед общего характера и индиви-
дуальных консультаций, определение состоя-
ния здоровья каждого учащегося и его про-
фессиональной пригодности, выявление про-
тивопоказаний к профессиям, которые выби-
рают выпускники школы, участие в составле-
нии характеристики и рекомендации путей 
дальнейшего образования и труда [1, 7]. 

Примерный план воспитательной работы 
по подготовке к выбору профессии необходим 
для того, чтобы помочь педагогическому кол-
лективу, в первую очередь, администрации 
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школы и классным руководителям, сделать 
процесс формирования готовности учащихся к 
труду и выбору профессии как в школе в це-
лом, так и в отдельных классных коллективах, 
более целеустремленным и систематическим, 
обеспечивающим преемственность между сту-
пенями обучения, взаимосвязь между компо-
нентами общей системы профессиональной 
ориентации. 

Выводы 

План работы по профессиональной ориен-
тации учащихся является составной частью 
общешкольного плана учебно-воспитательной 
работы. Он должен стать программой дейст-
вия педагогического коллектива по формиро-
ванию психологической и практической го-
товности старшеклассников к сознательному 
выбору профессии. 
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В условиях реформирования правовых 
подходов к исполнению наказания в уголовно-
исполнительной системе (далее УИС) про-
изошли значительные изменения к требовани-
ям личности и профессиональной компетен-
ции сотрудников, выполняющих деятельность 
по организации исполнения наказания в учре-
ждениях и органах УИС. В свою очередь, од-
ним из важных аспектов современной психо-
логии является решение комплекса проблем, 
связанных с внутренней активностью лично-
сти, в которых существенная роль принадле-
жит готовности к саморазвитию и самосовер-
шенствованию, направленной на раскрытие 
личностного потенциала. 

Одной из основных целей Концепции раз-
вития Уголовно-исполнительной системы в 
Российской Федерации на период до 2030 года 
выступает повышение эффективности работы 
учреждений и органов УИС, реализация кото-
рой осуществляется с помощью совершенст-
вования уголовно-исполнительной политики, 
посредством проведения комплекса мероприя-
тий по преобразованию служебной деятельно-
сти сотрудников УИС [3, С. 6]. 

Также, в современных условиях деятель-
ности сотрудников УИС успех выполняемой 
ими работы, эффективность совместного труда 
сотрудников, психологический климат в кол-
лективе в значительной степени зависят от 
сформированности в достаточной степени про-
фессионально-важных качеств. В соответствии 
с Приказом Минюста Российской Федерации 
от 20.05.2013 г. № 238 «Об утверждении инст-
рукции по организации деятельности психоло-
гической службы» [4, С. 3], одной из функций 
психологической службы является проведение 
просветительской работы с сотрудниками 
УИС, заключающейся в повышении профес-
сиональной психологической компетенции, а 
также в выработке у них личностных качеств, 
необходимых для выполнения должностных 
обязанностей по оптимизации воспитательно-
го воздействия на осуждённых. 

Таким образом, исследование профессио-
нального самосовершенствования сотрудников 
УИС выступает в качестве приоритетного на-
правления в деятельности пенитенциарных пси-
хологов, ориентированного на усиление способ-
ности персонала к социально-психологической 
адаптации к данным условиям среды и лично-

стному саморазвитию. Его реализация возмож-
на через изучение готовности к профессио-
нальному самосовершенствованию, формиро-
вание которой должно начинаться уже в период 
обучения будущих сотрудников УИС в ведом-
ственных образовательных учреждениях [5,  
С. 68]. Интерес представляет в этой связи пси-
хологическая структура готовности, содержа-
тельный анализ ее компонентов. 

Исследование феномена профессионально-
го самосовершенствования сотрудников УИС 
является молодым направлением в пенитенци-
арной науке, но одним из главных (А.И. Уша-
тиков и Б.Б. Казак, 2003) [1, С. 307]. Готов-
ность к профессиональному самосовершенст-
вованию сотрудников УИС представляет со-
бой воспитуемое качество (И.Н. Хазеева, 2016) 
и выступает как способность личности реали-
зовать собственный субъективный опыт в 
сфере профессионального самоопределения и 
самореализации на базе осознанной саморе-
гуляции самообразования и самовоспитания  
(А.С. Чурсина, 2011). В свою очередь, струк-
турными элементами готовности к профес-
сиональному самосовершенствованию явля-
ются (Г.А. Клименко, 2017) [2, С. 2]: 

 мотивационный компонент, который ори-
ентирован на актуализацию нацеленности 
и устремленности на осуществление лич-
ностного роста, что предполагает приня-
тие себя как будущего профессионала; 

 волевой компонент, направленный на 
сопоставление «Я-реального» и «Я-иде- 
ального», как идеала, наделённого всеми 
качествами, необходимыми для эффек-
тивного выполнения своих профессио-
нальных обязанностей, что обуславливает 
достижение важных для личности целей 
в профессии и формирует планирование 
деятельности; 

 ориентационно-когнитивный компонент, 
представленный теоретической базой,  
а также знаниями направлений своего 
дальнейшего самообразования; 

 операционный компонент, описан авто-
ром как часть структуры профессиональ-
ного самосовершенствования, направ-
ленной на определение собственной пер-
спективы развития личности, ориентиро-
ванной на самореализацию программы 
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формирования готовности к самосовер-
шенствованию. 

Важно отметить, что исследовать уровень 
готовности к профессиональному самосовер-
шенствованию сотрудников УИС следует  
с учетом психологической теории бессозна-
тельного (З. Фрейд, 1923) и теории установки  
(Д.Н. Узнадзе, 1949), поскольку уровень готов-
ности личности к профессиональному росту 
связан с влиянием механизмов психологиче-
ских защит и установки личности на развитие. 
В соответствии с этим, важным фактором для 
действия механизмов психологических защит 
выступает внутренняя мотивация (О.В. Само-
фалова, 2008), которая формируется с помо-
щью внутренних и внешних факторов и вы-
ступает в качестве одного из главных элемен-
тов структуры готовности к профессиональ-
ному самосовершенствованию. 

Следует подчеркнуть, что в пенитенциар-
ной психологии и педагогике исследование 
проблемы готовности к профессиональному 
самосовершенствованию осуществлялось в 
двух направлениях по критерию объекта ис-
следования: 

 персонал исправительного учреждения — 
в данном случае осуществляется рас-
смотрение профессионально важных ка-
честв, являющихся элементами профес-
сиограммы и психограммы сотрудника 
УИС, которые необходимо развивать и 
совершенствовать (М.С. Коданева, 2010; 
А.Н. Баламут, 2013; Я.Н. Полякова, 
2016; Е.В. Попова и В.В. Крапчетова, 
2017; Б.Г. Бовин, 2018); 

 курсанты ведомственных ВУЗов ФСИН 
России — в данном направлении анали-
зируется процесс и особенности форми-
рования основных векторов развития 
компонентов структуры готовности к 
профессиональному самосовершенство-
ванию, поскольку готовность к личност-
ному и профессиональному самосовер-
шенствованию у сотрудников УИС 
должна формироваться в период обуче-
ния в ВУЗе или в процессе первоначаль-
ной переподготовки (В.Н. Котляр, 2006; 
О.В. Самофалова, 2008; П.Ю. Аксенова, 
2011; А.В. Сперанская, 2012; А.Н. Там-
бовский и Ю.М. Рекша, 2015 Г.И. Аксе-
нова и Т.А. Симакова, 2016). 

Однако в рамках пенитенциарной психоло-
гии отсутствуют исследования готовности к 
профессиональному самосовершенствованию 
сотрудников УИС, ее структуры, не разрабо-
таны типологии сотрудников в зависимости от 
уровня готовности к профессиональному само-
совершенствованию. В связи с этим, возникла 
необходимость в проведении исследования в 
данном направлении, эмпирическая часть кото-
рого реализована на базе ФКУ УИИ УФСИН 
России по Смоленской области. В исследова-
нии приняло участие 86 сотрудников. 

В соответствии с программой эмпириче-
ского исследования, сотрудники были обсле-
дованы с применением анкеты, разработанной 
авторами, и комплекса психодиагностических 
методик: шестнадцати факторный личностный 
опросник Р. Кеттелла, опросник «Индекс жиз-
ненного стиля» Р. Плутчика, Х. Келлермана, 
Х.Р. Конте, методика диагностики потребно-
сти в самосовершенствовании Г.Д. Бабушкина, 
тест готовности к саморазвитию В.Л. Павлова, 
методика «Диагностика уровня саморазвития» 
Л.Н. Бережновой. 

В результате эмпирического исследования, 
в зависимости от взаимодействия компонентов 
структуры готовности к профессиональному 
самосовершенствованию сотрудников УИС 
(мотивационный, личностный, волевой, опе-
рационный и когнитивный), были выделены и 
изучены три группы сотрудников, которые 
характеризуются рядом особенностей. 

1. Сотрудники с низким уровнем готовно-
сти к профессиональному самосовершенство-
ванию составляют 66,28 % (57 человек), стаж 
службы в УИС составляет от 5 лет до 20 лет  
и свыше 20 лет, профессиональное звание — 
младший начальствующий состав, средний 
начальствующий состав, старший начальст-
вующий состав (майор, подполковник, пол-
ковник). В целом сотрудники данной группы 
характеризуются отсутствием осознанности в 
необходимости повышения своего профессио-
нального уровня. Наиболее выраженными 
компонентами в структуре готовности к про-
фессиональному самосовершенствованию яв-
ляются личностный и волевой, что проявляется 
в наличии негативной внутренней установки на 
подражание высоко квалифицированному со-
труднику и в достижении важных для личности 
целей в профессии, однако отсутствует осоз-
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нанность истинной причины самосовершенст-
вования для личности, что обусловлено нали-
чием интересов в другой области. 

Для сотрудников с низкой готовностью к 
профессиональному самосовершенствованию 
характерно наличие возбуждения, которое 
приводит к нетерпеливости и раздражительно-
сти, излишнее самомнение о себе, зависимость 
от чужого мнения и ориентация на социальное 
одобрение, ориентация интересов на факты, 
обусловленные обстоятельствами служебной 
деятельности. Также сотрудники данной груп-
пы склонны к провоцированию конфликтных 
ситуаций в служебном коллективе, что осно-
вано на проявлении зависти к коллегам с вы-
сокими результатами в служебной деятельно-
сти, и к проявлению деструктивных форм по-
ведения. У сотрудников данной группы рег-
рессия является наиболее характерным меха-
низмом психологической защиты, которая 
представляет собой стремление избежать си-
туаций, связанных с конфликтами, состояние 
тревоги и обуславливает сужение арсенала 
поведенческих стереотипов. Сотрудники бес-
сознательно демонстрируют неконструктив-
ное, порой неадекватное поведение, которое 
на их взгляд является единственно верным. 

На основании анализа личных дел было 
установлено, что сотрудники данной группы 
не повышали свою профессиональную квали-
фикацию (30,03 % от общего числа по данному 
критерию) или проходили обучение в учебном 
центре г. Смоленска (72,55 % от общего числа 
по данному критерию). 

Таким образом, к сотрудникам, которые 
входят в группу с низким уровнем готовности 
к профессиональному самосовершенствова-
нию, необходимо особое внимание со стороны 
пенитенциарного психолога. Задача коуча в 
процессе формирования готовности к профес-
сиональному самосовершенствованию заклю-
чается в проведении работы на осознание ис-
тинных потребностей сотрудников, а психоло-
гическая поддержка воспринимается данными 
сотрудниками как главная возможность для 
самореализации. 

2. Сотрудники со средним уровнем готов-
ности к профессиональному самосовершенст-
вованию, по данным исследования составили 
9,3% (8 человек). Для них характерно стрем-
ление к достижению идеала высокопрофес-

сионального сотрудника УИС. В структуре 
готовности данном случае наиболее выражены 
волевой, когнитивный, операционный и лично-
стный компоненты, что проявляется в стремле-
нии достижения важных для профессии целей, 
знание ориентира своего развития, наличие 
внутренней установки на реализацию лично-
стного потенциала, наличие необходимой тео-
ретический базы. Однако отсутствует приня-
тие себя как профессионала, что свидетельст-
вует о слабости мотивационного компонента 
готовности. 

Выделены две подгруппы сотрудников со 
средним уровнем готовности к профессио-
нальному самосовершенствованию на основе 
учета степени осознанности истинной причи-
ны самосовершенствования при стремлении к 
идеалу, а также характера (негативный или 
положительный) внутренней установки лич-
ности — «Я идеал самого себя» и «Я не такой 
как он». 

У сотрудников со средним уровнем готов-
ности к профессиональному самосовершенст-
вованию подгруппы «Я идеал самого себя» 
стаж службы в УИС составляет от 10 до 15 лет, 
профессиональное звание — младший началь-
ствующий состав. Для них характерны углуб-
ленность в себя, сдержанность, рассудитель-
ность, развитость эстетически потребностей и 
сочувствия к другим людям, наличие стремле-
ния получать внимание со стороны окружаю-
щих и неудовлетворенность собственной лич-
ностью. Для данных сотрудников вытеснение 
(подавление) является наиболее характерным 
механизмом психологической защиты, что 
проявляется в переводе неприемлемых им-
пульсов (стрессогенных факторов) для лично-
сти в бессознательное, в целях сохранения 
эмоционального состояния. 

На основании анализа личных дел было 
установлено, что сотрудники данной подгруп-
пы повышали свою профессиональную квали-
фикацию в ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России 
по Московской области (33,3 % от общего 
числа по данному критерию) и в учебном цен-
тре г. Смоленска (1,96 % от общего числа по 
данному критерию). 

У сотрудников со средним уровнем готов-
ности к профессиональному самосовершенст-
вованию подгруппы «Я не такой как он» стаж 
службы в УИС составляет до 5 лет, профес-
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сиональное звание — средний начальствующий 
состав. Для них характерны мягкость, уступчи-
вость, нерешительность и неуверенность в себе, 
что, возможно, обусловлено наличием зани-
женной самооценки и способствует стремле-
нию избегать ответственности. Для сотрудни-
ков данной подгруппы компенсация является 
наиболее характерным механизмом психоло-
гической защиты, которая выступает в качест-
ве попытки замещения негативного качества 
личности положительными, которые в боль-
шинстве случаев не свойственные личности. 
На основании анализа личных дел было уста-
новлено, что сотрудники данной подгруппы 
повышали свою профессиональную квалифи-
кацию в Санкт-Петербургском институте по-
вышения квалификации работников ФСИН 
России (33,33% от общего числа обследуемых) 
и в учебном центре г. Смоленска (9,8% от об-
щего числа по данному критерию). 

Содержание задач коуча в процессе разви-
тия уровня готовности к профессиональному 
самосовершенствованию группы сотрудников 
со средним уровнем готовности будет опреде-
ляться их позицией «Я идеал самого себя» или 
«Я не такой как он». В первом варианте необ-
ходима работа на приближение личности к 
источникам неудовлетворенности собственной 
личностью и жизнью в целом, а во втором — 
работа на приближение личности к истинным 
импульсам, на знакомство с негативными 
качествами. 

3. Сотрудники с высоким уровнем готов-
ности к профессиональному самосовершенст-
вованию составляют 24,42 % (21 человек), 
стаж службы в УИС составляет от 5 до 15 лет, 
профессиональное звание — средний началь-
ствующий состав и старший начальствующий 
состав. Они характеризуются наличием осоз-
нанности истинных причин самосовершенст-
вования для личности и профессии и в совпа-
дении личностной и профессиональной про-
грамм развития. В данном случае все компо-
ненты структуры готовности к профессио-
нальному самосовершенствованию находятся 
на высоком уровне выраженности, что прояв-
ляется в принятии себя как профессионала, 
стремление достигать важных для личности 
целей в профессии, знание ориентира своего 

развития, самореализация внутреннего потен-
циала, наличие внутренней установки на са-
моразвитие. Для сотрудников с высоким уров-
нем готовности к профессиональному самосо-
вершенствованию характерны наличие высо-
кого культурного и интеллектуального уровня, 
сообразительности и способности анализиро-
вать ситуации, решительности, обязательно-
сти, ответственности и упорства в достижении 
целей, и отсутствие страха перед сложными 
ситуациями. В свою очередь, интеллектуализа-
ция (рационализация) является наиболее харак-
терным механизмом психологической защиты, 
сущность которой заключается во включении 
логики и интеллекта для решения конфликтных 
или фрустрирующих ситуаций. На основании 
анализа личных дел было установлено, что со-
трудники повышали свою профессиональную 
квалификацию в ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН 
России по Московской области (66,67 % от об-
щего числа по данному критерию), в учебном 
центре г. Смоленска (27,45 % от общего числа 
по данному критерию), в Санкт-Петербургском 
институте повышения квалификации работни-
ков ФСИН России (83,33 % от общего числа по 
данному критерию). 

Задача коуча заключается в поддержании 
высокого уровня готовности к профессиональ-
ному самосовершенствованию у данных со-
трудников через активное привлечение их к 
различным мероприятиям, программам, курсам 
повышения квалификации, через использова-
ние их знаний, опыта в деятельности исправи-
тельного учреждения. 

Таким образом, изучение содержания струк-
турных компонентов готовности к профессио-
нальному самосовершенствованию сотрудников 
пенитенциарных учреждений представляет со-
бой основополагающий элемент не только пси-
хологической подготовки сотрудников к дея-
тельности в условиях УИС, но и их эффектив-
ной, творческой работы на протяжении многих 
лет службы. В соответствии с этим, учет знаний 
о готовности сотрудников УИС к профессио-
нальному самосовершенствованию способствует 
профилактике профессиональной деформации, 
которая, при отсутствии оказания со стороны 
коуча своевременной психологической помощи 
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по формированию способности к самореализа-
ции и самовыражению, может привести к девиа-
циям и деградации личности. 
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Коррупция является негативным социаль-

ным феноменом последних десятилетий, кото-
рый характеризует процессом деформации 
публичной власти. Она является отражением 
того, как люди в своем желании к личной вы-
годе разрушают, уничтожают общественный и 
правовой порядок. Коррупция — это признак 

современности, которая характерна для всех 
стран мира, в том числе и для России, где кор-
рупционные проявления приобретают угро-
жающие масштабы, получая широкое распро-
странение среди различных ветвей власти. 

Борьба с коррупцией является одним из 
главных приоритетных направлений правоох-
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ранительных органов, так как представляет 
собой фундаментальную угрозу нашей нацио-
нальной безопасности. Коррупция затрагивает 
все сферы жизнедеятельности общества: от 
вопросов безопасности границ нашего госу-
дарства, до того, насколько качественно стро-
ится общественная инфраструктура, дороги, 
школы и детские сады. 

Коррупция, имея общественный характер и 
социальную обусловленность, проявляется в 
сфере реализации публичной власти и заклю-
чается в использовании ее носителями в коры-
стных интересах. Она является, как правило, 
скрытым деятельностным проявлением носи-
телей публичной власти своих должностных 
полномочий. 

В действующем УК РФ до сих пор отсут-
ствует определение коррупции как отдельного 
вида преступления, однако существует множе-
ство статей, закрепленных в главах Особенной 
части рассматриваемого закона. В связи с 
этим, в ходе расследования этой категории 
преступлении, у следователей возникает мно-
жество сложностей в процессе квалификации 
и сбора доказательств, в том числе с психоло-
го-педагогической точки зрения. 

Это обусловлено тем, что, во-первых, кате-
гория коррупционных преступлений весьма 
обширна, а во-вторых, не создано определен-
ной, единой методики расследования. 

Очевидно, что любое преступление уни-
кально по своему типу и субъекту его совер-
шившему. Нет одинаковых преступлений. Од-
нако, каждое отдельное событие — проявле-
ние одного и того же типа преступной дея-
тельности характеризуются не только отдель-
ными индивидуально-психологическими при-
знаками, но и типичными признаками, касаю-
щиеся группы, рода или вида преступлений. 

Правоприменительная практика показыва-
ет, что с точки зрения содержания преступле-
ния, для качественного и всестороннего рас-
следования уголовного дела необходимо раз-
вивать и использовать в практике «межвидо-
вые» и «родовые методы». Учитывая, что пси-
холого-педагогические особенности расследо-
вания должны быть инструментом в раскры-
тии и расследовании преступления, очевидно, 

что унификация этих методов все же недопус-
тима. Однако необходимо принимать во вни-
мание и тот факт, что метод исследования яв-
ляется определенным алгоритмом расследова-
ния конкретного преступного действия, со 
схожими в некоторой степени преступными 
схемами. Это еще раз подтверждает необхо-
димость объединения различных психолого-
педагогических особенностей расследования, 
делая ясные методологические руководящие 
принципы для осуществления процессуальных 
действий следователем. 

По мнению автора, в целях всестороннего 
и качественного расследования такой катего-
рии преступлений как коррупция, в кримина-
листическую методику следует включать сис-
тему межвидовых, видовых и сложных крими-
налистических методов расследования престу-
плений. Также имеется необходимость учиты-
вать и анализировать опыт зарубежных стран в 
данном вопросе, а так же использовать ситуа-
ционный подход к каждому преступлению с 
учетом изменений криминального характера. 

Учитывая особенности коррупционных 
преступлений, методы их расследования 
должны включать следующие элементы [1]: 
криминалистическую характеристику кор-
рупционного правонарушения; планирование 
и выдвижение версий; типичные следствен-
ные ситуации и соответствующие комплексы 
гласных и негласных оперативно-розыскных 
мероприятий; психолого-педагогические осо-
бенности тактики расследования; использо-
вание специфических экспертиз; взаимодей-
ствие с другими следственными органами и 
подразделениями. 

Основные проблемы по предотвращению 
коррупции на этапе расследования преступле-
ния включают в себя вопросы по разработке 
комплекса психолого-педагогических мер по 
установлению всех соучастников, формирова-
нию оснований для преследования лица, со-
вершившего преступление. Стоит так же отме-
тить, что существует необходимость установ-
ления причин и условий, способствовавших 
совершению преступления, в целях принятия 
мер по их устранению. 
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Методические основы процесса расследо-
вания образуют систему определенных психо-
лого-педагогических, имеющих практическое 
значение рекомендаций, оптимизирующих 
деятельность следователя. Они необходимы в 
первую очередь, для обеспечения порядка ор-
ганизации и тактики следственных действий в 
различных условиях развития типичных си-
туаций на первоначальном и последующем 
этапах расследования. 

Коррупционные преступления многооб-
разны, существует множество видов корруп-
ционных преступлений, именно поэтому мно-
гие ученые, придерживаются мнения, что еди-
ной методики для расследования такой катего-
рии преступлений разработать невозможно. 
Это еще раз подтверждает необходимость раз-
работки совокупности методик, включая пси-
холого-педагогические, расследования кор-
рупционных преступлений. 

Мысль о создании групповой методики рас-
следования коррупционных преступлений под-
держивают многие ученые-криминалисты, педа-
гоги, психологи. Например, И.А. Визгрин пред-
лагает разделить принципы расследования дан-
ной категории преступлений на 3 группы [2]. 
Первая группа будет включать в себя базовые 
принципы, осуществления уголовного в отно-
шении лиц, совершивших данное преступление. 
Во вторую группу следует включить некото-
рые положения частных методик расследова-
ния, а в третью выделить специальные психо-
лого-педагогические принципы, раскрываю-
щие содержании отдельных групп методик 
расследования преступлений. 

Существенным признаком коррупционных 
преступлений является то, что они совершаются 
должностными лицами, осуществляющими ад-
министративно-распорядительные и иные, пре-
дусмотренные нормативными актами функции. 

Немаловажную роль для раскрытия корруп-
ционных преступлений играет грамотно собран-
ная доказательственная база. Поэтому при ис-
пользовании в доказывании физических носите-
лей информации, документов оперативно-
служебного характера необходимо соблюдать не 
только требования закона по процедуре предос-

тавления результатов ОРД, процессуальному их 
оформлению, но и четко выполнять нормы зако-
на и ведомственных нормативных актов относи-
тельно порядка проведения оперативно-
розыскных мероприятий, включая в внимание 
психолого-педагогические особенности. 

При расследовании коррупционных пре-
ступлений в условиях латентности, оказания 
активного противодействия работе органов 
предварительного следствия, обжалования 
любых следственных и судебных решений (об 
избрании меры пресечения заключения под 
стражу, наложении ареста на имущество и 
др.), залогом эффективности деятельности 
следователя выступает четкое взаимодействие 
с органами дознания. 

Взаимодействие происходит в случае про-
изводства, и в случае осуществления и прове-
дения процессуальных и непроцессуальных 
мероприятий, с целью эффективного рассле-
дования преступления. К примеру, осуществ-
ление комплекса психолого-педагогических 
мероприятий по розыску лиц по «горячим сле-
дам», немаловажным так же является взаим-
ный обмен информацией между следствием и 
органами дознания по рассматриваемой кате-
гории дел. 

Выявление и раскрытие взяточничества 
имеет множество сложностей. Это связано с 
тем, что получение или дача взятки обычно 
происходит в условиях неочевидности, что 
существенно усложняет процесс расследова-
ния этих преступлений. Преступники выбира-
ют или намеренно создают такую обстановку 
для реализации их противоправных намере-
ний, где бы их действия не были объектом на-
блюдения, чтобы она в определенной степени 
способствовала сокрытию получению или пе-
редаче предмета взятки. 

Место и время совершения преступления 
являются обязательными элементами крими-
налистической и психолого-педагогической 
характеристики взяточничества, определяя его 
пространственно-временной аспект. Поскольку 
во взяточничестве участвуют сразу несколько 
субъектов, важным является соотношение 
деятельности каждого из них в пространстве 
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и времени. Именно они позволяют индиви-
дуализировать правонарушения, «привязав» 
событие преступления к конкретному месту и 
времени, то есть очертить определенное про-
странство и момент или период времени, где 
и когда осуществляется преступная деятель-
ность [3]. 

Место и время связывают между собой и в 
значительной мере влияют на другие элементы 
системы взяточничества. Это означает, что 
зная о месте и времени дачи или получения 
взятки, выполнения должностным лицом дей-
ствий в пользу определенного лица или орга-
низации, можно выдвинуть версии о субъектах 
преступления, предмете взятки, способах взя-
точничества. 

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют 
о том, что коррупция из локальной проблемы 
превратилась в глобальное явление, которое 
деформирует не только все мировое сообщество, 
но и экономику и правовую систему нашего 
государства, негативно влияя на ее междуна-
родный имидж и угрожая национальной безо-
пасности. 

Стоит отметить, что коррупционные пре-
ступления сложно отличить от экономических 
преступлений, или преступлений, носящих 
имущественный характер. Зачастую, простое 
мошенничество, совершенное при определен-
ных условиях, обретает признаки коррупцион-
ного. К примеру, неким лицом совершено хи-
щение бюджетных средств РФ (включая субъ-
ект РФ или муниципальное образование), пу-
тем обмана, используя своё служебное поло-
жение, уже подпадает под преступление кор-
рупционной направленности. 

В качестве примера из следственной прак-
тики по расследованию уголовных дел данной 
категории стоит привести пример в виде 
фрагмент обвинительного заключения уголов-
ного дела, расследуемого Следственным 
управлением Орловской области по следую-
щей фабуле: «…в 2016 году в рабочее время с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут гр. М, 
находясь в помещении Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление коммуналь-
ным хозяйством города Орла», расположен-

ном по адресу: г. Орел, имея преступный умы-
сел на использование заведомо подложного 
документа, зная, что для назначения на долж-
ность главного специалиста отдела контроля 
качества Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла» согласно п.п. 2.2 Правил внут-
реннего трудового распорядка Муниципально-
го казенного учреждения «Управление комму-
нальным хозяйством города Орла» и п. 4 
Должностной инструкции главного специали-
ста отдела контроля качества Муниципального 
казенного учреждения «Управление комму-
нальным хозяйством города Орла», курирую-
щего направление «Безопасность дорожного 
движения», требуется наличие высшего инже-
нерного образования, осознавая, что в дейст-
вительности он обучение в ФГБОУ ВПО «Ор-
ловский государственный аграрный универси-
тет» не проходил, диплом о получении высше-
го образования ему не выдавался, умышленно 
предоставил ведущему специалисту Муници-
пального казенного учреждения «Управление 
коммунальным хозяйством города Орла» гр. Б. 
заведомо подложный официальный документ 
— диплом Орловского государственного аг-
рарного университета № 98765, в соответствии 
с которым решением государственной атте-
стационной комиссии от 2010 гр. М. присуж-
дена квалификация «инженер-механик» по 
специальности «Сервисно-техническая экс-
плуатация машин и оборудования в АПК», 
предоставляющий ему право занять должность 
главного специалиста Муниципального казен-
ного учреждения «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла». 

На основании представленного подложного 
диплома, приказом начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление коммуналь-
ным хозяйством г. Орла» от 2013 № 222 гр. М. 
был назначен на должность главного специали-
ста отдела контроля качества Муниципального 
казенного учреждения «Управление коммуналь-
ным хозяйством города Орла», курирующего 
направление «Безопасность дорожного движе-
ния». Таким образом, своими умышленными 
действиями гр. М. совершил преступление, пре-
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дусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ — использова-
ние заведомо подложного документа. 

На основании вышеизложенного предопре-
деляется вывод о необходимости не только кон-
солидации усилий государственных и правоох-
ранительных органов с целью противодействия 
преступлениям коррупционной направленности, 
но и дальнейшее научное совершенствование 
методико-криминалистических, организацион-
но-тактических и психолого-педагогических 
основ их расследования, с целью обеспечения 
и формирования доказательной базы для при-
влечения к уголовной ответственности винов-
ных лиц. 

Реализация указанных задач возможна за 
счет создания теоретических основ расследо-
вания этой категории преступлений, формули-
ровке практических рекомендаций, которые 
будут направлены на повышение эффективной 
деятельности следственных органов и опера-
тивно-розыскных подразделений. Наиболее 
действенной формой изложения криминали-
стических и психолого-педагогических реко-
мендаций для следователей принято считать 
научно-практические издания. Именно в них 
излагаются рекомендации, даются советы по 
организации деятельности в применимые к 
ситуациям, которые возникают во время рас-
следования данной категории дел. 

 
 
 

Список источников 

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учеб-
ник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Бел-
кин, Ю.Г. Корухов. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. 928 с. 

2. Сретенцев А.Н. Современные способы 
мошенничеств: проблемы их раскрытия и рас-
следования // Научный вестник Орловского 
юридического института МВД России имени 
В.В. Лукьянова. 2017. № 4 (73). С. 95—97. 

3. Черкасова Е.А., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. 
Преступления коррупционной направленно-
сти: некоторые проблемы раскрытия и рассле-
дования // Пробелы в российском законода-
тельстве. 2020. Т. 13. № 1. С. 178—181. 

Bibliographic list 

1. Averyanova T.V. Criminalistics: Textbook / 
T.V. Averyanova, E.R. Rossinskaya, R.S. Belkin, 
Yu.G. Korukhov. 4th ed., reprint. and add. M.: 
Norma: SIC Infra-M, 2017. 928 p. 

2. Sretensev A.N. Modern methods of fraud: 
problems of their disclosure and investigation // 
Scientific Bulletin of the Oryol Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia named 
after V.V. Lukyanov. 2017. No. 4 (73). pp. 95—97. 

3. Cherkasova E.A., Novikova E.A., Rudov D.N. 
Crimes of corruption: some problems of disclo-
sure and investigation // Gaps in Russian legisla-
tion. 2020. Vol. 13. No. 1. pp. 178—181. 

 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 1 / 2022 33

 
УДК 378.1 

@ З.Р. МАНСУРОВА. 2022 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

 
Зиля Рахимлановна МАНСУРОВА, 
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии в деятельности  
сотрудников органов внутренних дел Уфимского юридического института  
МВД России, кандидат медицинских наук 

Email: mansurovazr@mail.ru 
 

Научная специальность: 5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 
Для цитирования: З.Р. МАНСУРОВА. Современные педагогические технологии, применяемые в образователь-
ных организациях МВД России // Журнал психологии и педагогики служебной деятельности. 1/2022. С. 33—37. 

 

Аннотация. В статье автор уделяет внимание рассмотрению образовательных технологий, применяемых 
при обучении курсантов и слушателей системы МВД России. Приводится анализ теоретической и зару-
бежной литературы заявленной проблемы. Определены роли социально-психолого-педагогического уровня, 
компетентности и развитие личности при для обучающихся профессиям типа «человек-человек». Приводятся 
практические примеры. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, образовательные технологии, сотрудник полиции 

 
MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES USED  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

Zilya Rakhimlanovna MANSUROVA, 
Senior Lecturer of the Department of Pedagogy and Psychology in the activities  
of employees of the Internal Affairs Bodies of the Ufa Law Institute  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Medical Sciences 

Email: mansurovazr@mail.ru 

 
Annotation. In the article, the author pays attention to the consideration of educational technologies used in the 
training of cadets and trainees of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The analysis of theoretical and foreign 
literature of the stated problem is given. The roles of the socio-psychological and pedagogical level, competence 
and personality development for students of the «man-man» type of professions are determined. Practical exam-
ples are given. 

Keywords: pedagogical activity, educational technologies, police officer. 

 
 
 

Педагогическая деятельность направлена 
на определенные действия, а именно на реше-
ние задач развития, воспитания и образования 
личности. Современные тенденции, происхо-
дящие в образовании, это наиболее остро идет 
актуализация проблем развития личностного 
потенциала обучающихся: раскрытие их воз-
можностей, активности и самостоятельности, 
самореализации в различных видах деятельно-
сти. Педагогическая деятельность приводит к 
движению субъекта к достижению вершин 

личностного, индивидного, профессионального 
развития, для успешного выполнения деятель-
ности. Современное обучение характеризуется 
содержательностью и практичностью, а также 
доступностью и занимательностью. 

Создание образовательных технологий на-
ходится в центре внимания педагогической 
науки. Педагогическая деятельность связана, 
как и любая профессиональная деятельность с 
термином «технология». В «Толковом словаре» 
термин «технология» означает «совокупность 
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приемов, применяемых в каком-либо деле, 
искусстве». 

В высшем образовании МВД России при-
меняются педагогические технологии для реа-
лизации сущностных основ процесса обучения, 
учета особенностей курсантов и слушателей, и 
тех условий, в которых осуществляются педа-
гогическая деятельность и педагогический про-
цесс. «Технология» в педагогической деятель-
ности предполагает выполнение определенных 
обязательных действий, для достижения по-
ставленных задач в развитии, воспитании и 
обучении личности курсанта и слушателя. 

Педагогическая технология — это сово-
купность форм, методов, приемов и средств 
передачи социального опыта, а также техниче-
ское оснащение этого процесса, в сочетании с 
совокупностью способов организации учебно-
познавательного процесса. В настоящее время 
практикуется применение таких методов, как: 
учебная дискуссия, диалог, видеометод, дело-
вые и ролевые игры и др. 

Если педагог выбирает словесный метод, 
то идет формирование словесно-логического 
мышления, если репродуктивный метод — 
формируются практические умения, а проблем-
но-поисковые развивают самостоятельность 
мышления. 

Жак Аллак еще в начале 90-х в работе 
«Вклад в будущее: Приоритет образования» 
считает, что успех государства в большей сте-
пени зависит от степени доступа к знаниям, и 
потому все страны мира в той или иной степе-
ни стремятся к усовершенствованию образо-
вания, так как развитие образования, это вклад 
в будущее» [2]. 

Действия педагога, реализующие педаго-
гические технологии, должны быть осмыслен-
ны, целесообразны, грамотными, для качест-
венной подготовки будущих сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Высокий уровень ком-
петентности требуется сотрудникам внутрен-
них дел в своей будущей деятельности. В на-
учной литературе проблемы соотношения 
компетентности и деятельности изучены в 
рамках психологии управления (А.Г. Никифо-
рова). Ученые Е.В. Коблянская, Ю.М. Жуков, 
М.В. Рожков, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 
В.Н. Куницина и др. занимались вопросами 
профессиональной компетентности. Отечест-
венные ученые сформулировали положения 

относительно того, что человек есть субъект 
общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев); он 
проявляется в системе отношений к обществу, 
другим людям, к себе, к труду (В.Н. Мяси-
щев); компетентность человека имеет вектор 
акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, 
А.А. Дергач); профессионализм включает раз-
ного типа компетентности (А.К. Маркова). 
Социально-психолого-педагогические компе-
тенции — модели поведения человека, позво-
ляющие успешно выполнять свою деятельность. 

В настоящее время принята ориентация на 
современные технологии образования и сред-
ства развития, введение в образовательные 
программы инновационные подходы и техно-
логии, ведущие к стимулированию личностно-
го самосовершенствования и профессиональ-
ного творчества специалиста [5]. Согласно п. 1 
ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образование является 
единым целенаправленным процессом воспи-
тания и обучения, совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенций 
определенного объема и сложности [1]. Про-
фессиональное образование, является разно-
видностью образования, полностью охватыва-
ется содержанием понятия образования. В ука-
занном законе в п. 12 ст. 2 уточняется его бо-
лее узкое направление: приобретение обу-
чающимися знаний умений, навыков и форми-
рование компетенций определенного уровня и 
объема, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным про-
фессии или специальности [6]. 

Педагогическая деятельность строится по 
законам общения, человеческой коммуника-
ции. Межличностное общение сопровождает 
ту или иную деятельность и выступает как ус-
ловие ее выполнение. Учебная деятельность 
включает элементы программированного со-
держания и форм общения обучаемых друг с 
другом и с преподавателем. Успешность ре-
шения стоящих задач перед обучаемыми и 
преподавателем, зависит от эффективного 
межличностного общения, сотрудничества. 

При обучении в образовательных органи-
зациях МВД России используются следующие 
образовательные технологии (таблица 1). 
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Таблица 1. Образовательные технологии 
 

Информационно-коммуникационные технология 

Технология проблемного обучения 

Здоровье сберегающая образовательные технология 

Игровые технологии 

Модульная технология 

Кейс-технология 

Технология интегративного обучения 

Педагогика сотрудничества 

Технология уровней дифференциации 

Технология интерактивного обучения 

Групповые технологии 

Образовательные 
технологии 

Технологии-дебаты 

 
 
Информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) — повышают практическую 
направленность, тем самым расширяют рамки 
образовательного процесса. Один из видов ин-
формационно-коммуникационной технологии, 
является технология использования компью-
терных программ, мультимедийных программ. 
Интернет-технологии расширяют и мотивиру-
ют учебную деятельность, дают большие воз-
можности для поиска информации, с ее после-
дующим анализом и сортировкой. Информаци-
онно-коммуникационные технологии — вне-
дрены в образовательный процесс с целью вы-
свобождения творческой энергии личности со-
временного общества. Сетевые технологии 
применяются в режиме коллективного доступа 
к единым образовательным ресурсам Интерне-
та, в связи с этим повышается наукоемкость, 
дидактическая эффективность образовательных 
ресурсов, результативность. 

Здоровье сберегающие образовательные 
технологии — качественная характеристика 
любой образовательной технологии, т.е. «сер-
тификат безопасности для здоровья», и как 
совокупность приемов, методов и рациональ-
ная организация учебного процесса педагоги-
ческой работы. Здоровье сберегающие образо-
вательные технологии позволяют выделять 
время на проведение самостоятельных работ, 
нормативно применять ТСО, распределять 
различные виды заданий. 

Инновационные педагогические технологии 
составляют дидактическую систему, и воспиты-
вают у обучающихся, такие ценности как чест-
ность, сопереживание, открытость, доброжела-
тельность, взаимопомощь. 

Проблемное обучение развивает мысли-
тельные способности, навыки, умения, творче-
ское овладение знаниями при решении про-
блемной ситуации самостоятельно обучаю-
щимися. Проблемное обучение требует адек-
ватного конструирования дидактического со-
держания материала, представляющий цепь 
проблемных ситуаций. 

При применении игровых технологий ис-
пользуются следующие методы: ролевые, де-
ловые и другие виды обучающих игр. В отече-
ственной педагогике разработкой теории игры 
занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин и др. Игровые технологии спо-
собствуют не только воспитанию познаватель-
ных интересов, но и ряду других функций: — 
тренирует память, — стимулирует познава-
тельный процесс, — преодоление пассивности 
обучающегося, — развивает коммуникативные 
качества. Социокультурное назначение игры 
проявляется в формировании личности в каче-
стве полноправного члена коллектива, с усво-
енными знаниями, духовными ценностями и 
нормами присущими в обществе. Личности 
важен сам процесс игры, а не результат. 
Функции игры, как педагогический феномен 
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культуры, это социокультурное назначение 
игры, функция межнациональной коммуника-
ции, функция самореализации человека в игре, 
коммуникативная функция игры, игротерапев-
тическая функция игры, развлекательная 
функция игры и др. 

Кейс-технологии представляет собой ме-
тоды анализа ситуаций, интерактивная техно-
логия, основанная на реальных или вымыш-
ленных ситуациях, направленная на формиро-
вание новых качеств и умений у курсантов и 
слушателей. Кейс дает возможность прибли-
зиться к практике, встать на реально прини-
мающего решения, учиться на ошибках дру-
гих. «Умственные занятия оказывают на чело-
века такое благотворение, какое солнце оказы-
вает на природу, они расcеивают мрачное на-
строение, постепенно согревают, поднимают 
дух». (В. Гумбольдт) 

Педагогика сотрудничества — это обучение 
в команде, совместная учебно-познавательная 
деятельность в группе, личная ответственность 
каждого члена группы за собственные успехи и 
успехи группы, общая оценка работы группы. 

Технология интерактивного обучения пред-
полагает обучение в общении, т.е. и обучаю-
щийся, и педагог становятся равноправными 
субъектами образовательного процесса. 

Необходимо отдельно остановиться на уме-
нии применения преподавателем высшей школы 
выбора стратегии преподавания, использования 
технологии, направленных на подготовку кон-
курентноспособных выпускников [3]. Целесооб-
разно выбрать преподавателю такие технологии 
обучения, которые в определенной ситуации 
обеспечивают высокую действенность их реали-
зации в работе с курсантами и слушателями. 

Использование ИКТ способствует повы-
шение качества подготовки обучающихся. 

Например, по плану практических занятий 
по теме 4, учебной дисциплины «Предупреж-
дение коррупции в органах внутренних дел и 
формирование антикоррупционного поведения 
сотрудников и работников ОВД», подлежат 
отработке, помимо рассмотрения учебных во-
просов, практические ситуации [6]. 

Практическая ситуация 1. 
Формирование антикоррупционного пра-

восознания и поведения происходит у лично-
сти, живущей полноценной гармоничной на-
сыщенной жизнью, которая может быть ус-
пешна в различных сферах жизни и добиваясь 
этого, не нарушая законы [4]. 

Обучающимся необходимо составить «Ко-
лесо жизненного баланса» в виде круга, разде-
ленного как минимум на 8 секторов, каждый 
сектор должен отражать какую-либо сферу 
жизнедеятельности. Край круга будет состав-
лять 10 баллов, т.е. это тот идеал, который 
представляет себе человек как на его взгляд 
должна выглядеть ситуация и дела в данной 
сфере, чтобы максимально соответствовать 
идеалу, 1 балл — это минимальный уровень, 
который может быть в сфере. 

На этой шкале обучаемый должен отметить 
насколько его нынешнее положение и состоя-
ние дел соответствует ранжированию от 1 до 10 
(где 10 баллов — это предполагаемый идеал, к 
которому необходимо стремиться и 1 балл ми-
нимум на взгляд обучаемого) (см. рис.1). Таким 
образом, используя «Колесо жизненного ба-
ланса», человек сможет четко определить, 
улучшением каких сфер жизни следует за-
няться в первую очередь. Приведенный жиз-
ненный баланс в норму, приводит к улучше-
нию жизни человека! 

В социально значимой деятельности про-
фессии класса «человек-человек», важное зна-
чение представляют социально-психолого-
педагогический уровень, компетентность и 
развитие личности. Специфика и общие педа-
гогические задачи системы юридического об-
разования преследуют цели непрерывного по-
вышения и поддержания профессиональной 
подготовленности сотрудников ОВД к эффек-
тивному решению стоящих задач. 

Существуют особенности образовательного 
процесса с применением дистанционных техно-
логий. Дистанционные образовательные техно-
логии представляют специальные средства для 
общения каждого обучаемого с преподавателем. 
Информационно-образовательный портал обес-
печивает доступ к учебным, учебно-методичес-
ким материалам, к видеолекциям, систему тес-
тирования. Дистанционное образование сочетает 
в себе функции хранения информации, управле-
ние самостоятельной работой обучающихся, и 
обеспечение интегративного взаимодействия 
обучаемого и преподавателя. 

«Статья вычитана, цитаты и фактические 
данные сверены с первоисточниками. Сведений, 
составляющих государственную и служебную 
тайну, не имеется». «Статья вычитана, цитаты 
и фактические данные сверены с первоисточни-
ками. Сведений, составляющих государствен-
ную и служебную тайну, не имеется». 
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Рис. 1. Колесо жизненного баланса 
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Аннотация. Значимость проблемы, которая освещается в данной статье, заключается в том, что много-
численные аспекты жизнедеятельности людей в современном мире осуществляются в информационной 
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людей, представляют кибермошенничество, а также кибербуллинг. 
В данной научно-исследовательской работе предприняты попытки определить и конкретизировать виктимоло-
гические детерминанты, содействующие виктимизации жертв различного рода преступных посягательств. 
Определить характерные черты факторов их виктимного действия, напрямую связанные с личностью постра-
давшего, мотивом его поведения и, кроме того, определенными жизненными ситуациями. Помимо этого, в дан-
ной работе сделан определенный акцент на меры, содействующие девиктимизации жертв преступлений, 
которые совершены с помощью средств информационных технологий. 
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С развитием компьютерных сетей и сети 
«Интернет» в информационной среде появил-
ся риск совершения различного рода преступ-
лений. Данные правонарушения приобрели 
название «Киберпреступления». С появлением 
и распространением пандемии COVID-19, 
многочисленные области жизни человека от 
межличностного общения вплоть до управле-
ния капиталами получили возможность реали-
зоваться с помощью информативных техноло-
гий. Из-за того, что по всему миру увеличи-
лось использование, накопление и передача 
личных данных посредством компьютерных 
сетей, число правонарушений, которые совер-
шаются во области информационных техноло-
гий, увеличивается с каждым годом. По дан-
ным статистики, предоставленной МВД РФ, 
число киберпреступлений в России выросло  
в 11 раз за последние 5 лет. Эти данные сооб-
щаются в докладе «Состояние преступности в 
России» за 2020 год, подготовленном управле-
нием правовой статистики и информационных 
технологий Генпрокуратуры. 

Различного рода учения о жертвах пред-
ставлены в таком разделе юридических наук, 
как виктимология. Виктимология — это науч-
ная дисциплина, которая изучает, как люди 
или группы людей становятся жертвами пре-
ступлений. Она исследует поведение жертвы и 
её отношения с преступником до преступле-
ния, в момент его совершения и после него. 
Помимо этого, виктимология изучает кризис-
ные состояния, в которых пребывают жертвы, 
определяет необходимые меры помощи и на-
ходит способы предотвращения повторных 
преступлений. 

Причиной многих совершенных киберпре-
ступлений является халатное отношение поль-
зователей различных интернет ресурсов к соб-
ственным данным. Это означает, что роль по-
страдавшего в совершении киберпреступлений 
сложно переоценить. 

Личность, которая рискует стать жертвой 
киберпреступлений – это доверчивый и «сла-
бый» по психотипу человек, который малооб-
разован в использовании интернет ресурсов. 
Такими людьми легче всего манипулировать, 

навязывать им ложные представления о дейст-
вительности, обманывать и подталкивать на 
совершение различного рода ошибок. 

В виктимологии существует четыре основ-
ных вида виктимности личности: 

 индивидуальная; 
 видовая; 
 групповая; 
 массовая; 
Индивидуальная виктимность отображает 

качества единичного представителя человече-
ства. Она труднее иных поддается исследова-
нию, потому что провести изучение каждого 
конкретного человека практический не пред-
ставляется возможным. Видовая виктимность 
показывает склонность единичных представи-
телей социума, в силу определенный обстоя-
тельств, становиться жертвами различных 
преступлений. Групповая виктимность отра-
жает поведение отдельных категорий людей, 
которые имеют похожие социальные, психо-
логические, биологические и иные признаки. 
Массовая же виктимность демонстрирует дей-
ствия определенной части общества, в которой 
люди не имеют связи друг с другом по каким-
либо определенным критериям. 

К видам киберпреступлений в современ-
ном обществе относят: 

 Финансово-ориентированные киберпре-
ступления: 

 Фишинг; 
 Кибервымогательство; 
 Финансовое мошенничество; 
 Киберпреступления, связанные со втор-
жением в личную жизнь: 

 Кража персональных данных; 
 Шпионаж; 
 Нарушение авторского права; 
 Спам; 
 Социальные и политически мотиви-
рованные киберпреступления; 

 Преступления на почве ненависти и до-
могательства; 

 Терроризм; 
 Кибербуллинг; 
 Киберпреступления, связанные с недоз-
воленными действиями; 
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 Противозаконная порнография; 
 Груминг; 
 Распространение наркотиков и оружия и 
прочее. 

В законодательстве Российской Федерации 
данные виды киберпреступлений характери-
зуются следующими статьями уголовного 
кодекса: 

 мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа (ст. 159.3 УК 
РФ); 

 неправомерный доступ к компьютерной 
информации (ст. 272 УК РФ); 

 создание, использование и распростра-
нение вредоносных компьютерных про-
грамм (ст. 273 УК РФ); 

 нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей (ст. 274 
УК РФ); 

 неправомерное воздействие на критиче-
скую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ) 
и так далее; 

Самым распространенным преступлением в 
сфере компьютерных противоправных деяний 
является мошенничество с использованием 
электронных средств платежа, на втором месте 
находится неправомерный доступ к личной ин-
формации другого человека. Он обладает сред-
ним уровнем латентности, так как о факте не-
правомерного доступа к компьютерной инфор-
мации жертва узнает не всегда, а только тогда, 
когда данные передают иным лицам. 

Чтобы нагляднее понимать, почему совер-
шаются киберпреступления, необходимо изучить 
причины, по которым люди становятся жертвами 
преступлений в информационной среде. 

В виктимологии принято считать, что жертва 
киберпреступлений совершает некие ошибоч-
ные действия, которые и являются причинами 
киберпреступлений. 

Основной причиной является неграмот-
ность пользователей, потому что люди нера-
зумно предоставляют пароли или иную лич-

ную информацию от своих компьютеров, ак-
каунтов, документов иным лицам. Второй 
причиной является доверчивость людей, ис-
пользующие свои данные на непроверенных 
сайтах. Третьей причиной является боязнь 
жертвы, потому что преступники используют 
методы морального и психологического дав-
ления, угрожая тем, что их деньги могут быть 
списаны другим людям или личная информа-
ция будет распространена на различных ин-
тернет платформах. Четвертой причиной яв-
ляется нежелание устанавливать защитные 
программы на свои устройства, потому что 
пользователи либо не хотят верить в их эф-
фективность, либо не желают нести затраты 
на оплату программ. 

Зачастую, большинство потерпевших не 
знают причин, почему они действительно ста-
ли жертвами интернет преступлений, потому 
что они узнали о них только тогда, когда спи-
сали средства или распространили их личную 
информацию другим людям. Кроме того, 
большинство жертв всегда использовали оди-
наковые пароли на различных сайтах. Помимо 
этого, многие люди, которые стали жертвами 
киберпреступлений, ссылаются на то, что зло-
умышленник был слишком убедителен. Пси-
хологическое давление используется реже и 
чаще всего от него страдают женщины. 

Из различных статистических данных и 
опросов можно сделать определенные выводы 
об особенностях виктимизации личности  
в информационной среде: 

 мужчины и женщины примерно в рав-
ном процентном соотношении становятся 
жертвами киберпреступлений; 

 цель преступника – это, зачастую, завла-
дение чужими денежными средствами; 

 преступники практически перестали на-
прямую контактировать с жертвами, а 
совершают преступления секретно; 

 большая часть жертв преступлений в 
Интернете узнали о случившемся после 
того, как потеряли собственные средства 
или стали получать угрозы раскрытия 
личной информации; 
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 убеждение и психологическое давление 
со стороны злоумышленников в подоб-
ных преступлениях, больше воздейству-
ет на женщин, чем на мужчин; 

 23% молодежи являются жертвами пре-
ступлений; это неплохой показатель, по-
тому что большинство молодых людей 
не ведутся на уловки и не попадаются в 
«сети» преступников. Но в то же время 
почти каждый четвертый представитель 
молодежи хотя бы раз в своей жизни 
подвергался киберпреступлениям; 

К сожалению, в случае совершения кибер-
преступлений очень трудно описать типичный 
портрет жертвы. Преступникам абсолютно не 
важен пол жертвы, потому что он не имеет 
прямого контакта с ней, возраст и род дея-
тельности зачастую тоже не является опреде-
ляющим фактором, потому что молодые люди 
активно пользуются различными технология-
ми, но им известно много о мошеннических 
схемах. Противоположная ситуация складыва-
ется с гражданами, которые старше 50 лет. Де-
ти активно используют интернет ресурсы, но 
они не имеют своих средств или важной ин-
формации, поэтому эта категория общества не 
интересует злоумышленников. Преступления в 
информационной среде не связаны с социаль-
ным положением лиц, потому что преступни-
ки могут заполучить как 5 миллионов рублей, 
так и 5 тысяч рублей. 

Жертва должна иметь два основных и 
ключевых признака: первый – это использова-
ние компьютерных технологий, второй – не-
грамотное распространять личных сведений. 

Самым действенным методом профилакти-
ки виктимизации личности в информационной 
среде является постоянное упоминание в сред-
ствах массовой информации о новых способах 
совершения преступлений в Интернете. Одной 
и важной причиной того, что преступники поч-
ти перестали звонить и писать сообщения сво-
им жертвам, является информирование общест-
ва о самых популярных и известных способах 
обмана населения. Некоторые люди не стано-
вятся жертвами киберпреступлений, потому 
что слышали об многих приемах преступников. 

Вторым способом профилактики являются раз-
работка и распространение в средствах массо-
вой информации определенных кратких схем, 
которые указывали бы информацию о безопас-
ном и правильном поведении в интернете и 
безопасном использовании различных уст-
ройств. Третий же способ представляет собой 
разработку специальных программ, которые 
могли бы блокировать незаконный доступ к 
данным всех пользователей, либо уведомляли 
бы о нем. Но, к сожалению, этот способ являет-
ся самым неэффективным, потому что с помо-
щью современных технологий можно обойти 
практически любую защитную программу. 
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При поступлении в ВУЗ курсанты сталки-
ваются с двойными условиями — от них тре-
буется не только успешно учиться, но и вы-
полнять служебные обязанности. Обучению 
установлению личных границ и временных 
ограничений для таких курсантов обязательно, 
при этом курсовыми и психологом кураторами 

должен соблюдаться четкий контроль их пове-
дения, курсанты младших курсов обучения 
должны иметь способности часто менять так 
называемые «маски» адекватно — принимае-
мую на себя роль на данный момент. 

Курсантам важно уметь сохранять рацио-
нальное видение объективных причин своих 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 1 / 2022 44

обращений к курсовым офицерам, потому как 
им зачастую не хватает структурированности 
и логической оценки реальности, они склонны 
к иррациональному восприятию реальности, 
подмене своими проекциями действительно-
сти, которая их окружает. 

Помимо проведения тренинговых блочно-
модульных программ, направленных на разви-
тие компонентов профессионального самосоз-
нания, с курсантами младших курсов следует 
проводить интенсивные кейсы по овладению 
основ «ведения» служебной деятельности, кото-
рые будут формировать профессиональные ком-
петенции и истинное принятие ответственности 
за свои действия, развивать чувство ответствен-
ности за свои действия, мысли, эмоции. 

При составлении кейс программ для кур-
сантов, психологам-тренерам рекомендуется 
вставлять моделирующие игры по оперативно-
тактической подготовке, которая формирует 
оперативно-технические умения и помимо вы-
работки профессионально-важных качеств по-
зволяет закрепить практические навыки разви-
тия гибкого поведения, постепенное избавле-
ние от манипуляционных приемов и способов 
взаимодействия с окружающими. 

Структурно-функциональная модель про-
цесса формирования правосознания курсантов 
на базе блочно-модульных занятий отражает 
тесную связь проводимой работы по «погру-
жению в служебную деятельность» курсантов 
первых, вторых и третьих курсов. 

Активное осуществление «вливания в про-
фессию» за счет не только тренинговых занятий, 
но и кейсов и различных без отрыва от «произ-
водства» профильных мероприятий (участие в 
профилирующих научно-представительских ме-
роприятиях, прохождение дискретной практики, 
участие в профессиональных конкурсах, осуще-
ствление шефской работы по профилирующей 
деятельности в рамках получаемого специалите-
та и т.д.) приводит как правило к высокой эф-
фективности роста показателей как в учёбе, так 
и в служебной деятельности. 

Так, к примеру, курсанты 3-их курсов обу-
чения задействуются при решении первокурс-
никами кейсовых сюжетных задач, помогают 
первокурсникам пройти адаптационный пери-
од, так как используют элементы наставниче-
ства, а именно, заступают в наряды в паре с 
ними, передавая свой опыт о том, как пра-

вильно выполнять служебные обязанности, 
связанные с несением суточного наряда по 
объектам Университета. 

Соответственно в процессе тренингов 
нужно не только проигрывать переживания, 
которые курсант 1-го и 2-го курсов обучения 
будет естественно проецировать на психолога, 
а обучать выстраивать и раскрывать с совме-
стно с курсантами закономерности и причин-
но-следственные связи его поступков, влияние 
их на действительную реальность и на качест-
во выполнение служебных обязанностей. 

Тренинги обязательно стоит разнообразить 
упражнениями с применением элементов са-
моисследования на расширение сферы осозна-
ваемого в поступках «других» в профессио-
нально выдержанных сценариях; рефлексию 
занятий следует направлять в русло переос-
мысления представления о себе на основе 
фиксированной обратной связи, фиксирован-
ного анализа происходящего в группе. 

Сложность структуры личности сотрудника 
первого года службы требует глубокого анали-
за его действий и чувств, их сопоставления, по-
иск рациональных моделей решения ситуации, 
выявление детерминант и закономерностей эф-
фективного взаимодействия с окружающим 
миром, принятие ответственности за свои дей-
ствия так как все перечисленное скрыто за ил-
люзорным восприятием среды через призму 
ценностей, чувств и переживаний. 

Групповой опыт личностного роста увели-
чивает у каждого участника вовремя и после 
прохождения тренинга ответственность за соб-
ственные действия о себе и мотивах своего по-
ведения, приводит к повышению уровня поведе-
ния в правовом поле своей профессиональной 
деятельности и помогает формировать стрессо-
устойчивости и личностно-профессиональные 
качества. 

Надо учесть, что различные виды подготов-
ки объединенные в одну модульную программу 
и дающие право тренеру, психологу подстраи-
вать их под себя при взаимодействии с той или 
иной группой, способствуют успешному функ-
ционированию модели формирования право-
сознания и обеспечивают высокий уровень раз-
вития индивидуальной и профессионально-
психологической деятельности курсантов 
младших курсов при прохождении адаптаци-
онного периода и становления ими себя как 
будущих профессионалов. 
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Обучение специфике «считывания» и учета 
эмоционального состояния партнеров по взаи-
модействию дает курсантам ориентацию для 
быстрого построения стратегий в ситуациях 
затрудненного общения, возникающих в про-
цессе профессиональной деятельности специа-
листа в системе ОВД, а так же освоение ими 
понимания своего потенциала. Конструирова-
ние каждым участником эффективных средств 
общения, формирование «чувствительности» к 
невербальным средствам общения, их осозна-
ние и закрепление на поведенческом уровне, по 
результатом экспертных оценок — более 76% 
положительных отзывов экспертов, приводит к 
более пониманию чёткому исполнению норма-
тивно-правовых актов. 

При формировании профессиональных 
компетенций молодым психологам зачастую 
не хватает компетентности в области взаимо-
действия с клиентами. Безусловно данный во-
прос решается путем практического использо-
вания знаний в области консультирования, од-
нако, несвоевременная осведомленность и от-
сутствие в таком случае практического руко-
водства значительно снижает профессиональ-
ный статус психолога. Начиная со 2 семестра  
2 курса, курсантов начинают привлекать к 
службе по охране общественного порядка на 
различных общегородских мероприятиях, что 
так же сказывается на становлении правового 
поля и умениях профилировать у себя именно 
те профессиональные качества, которые помо-
гут быстрее справляться с полученными слу-
жебными задачами. 

Мотивационным примером младшим кур-
сам являются курсанты-старшекурсники кото-
рые получают звание младших сержантов, за-
ступают в суточные наряды в качестве по-
мощников дежурного, оказывают помощь фа-
культету в координации различной деятельно-
сти, к примеру организационной или же как 
яркие участники научно-исследовательской 
деятельности, различных спортивных или ин-
теллектуальных мероприятий. 

Проработка с курсантами, тренером-психо- 
логом, погружения в самоанализ наравне с от-
работкой кейсов со служебными обязанностя-
ми приводит к концу 3 курса к приобретению 
мотивационной потребности к приобретению 
профессиональной самореализации и про-
цессу формирования правосознания у буду-
щих офицеров. 

Курсант, который прошёл путь развития 
своих профессионально-важных качеств за че-
тыре года обучения, заключающихся в привычке 
к эффективному выполнению служебных обя-
занностей и высоким нормативным требовани-
ям, предъявляемым к сотруднику органов внут-
ренних дел, не только показывает внешне, что 
оправдал выбор профессии, но и имеет развитые 
компоненты профессионального самосознания, 
являющихся индикатором компетентности его 
дальнейшей деятельности на 5 курсе обучения. 
Именно программы профессионально-ориенти- 
рованных СПТ по развитию целенаправленного 
становления компонентов профессионального 
самосознания позволяют сглаживать различные 
кризисные моменты дальнейшего совершенст-
вования правового воспитания. 

Задачами СПТ на данном этапе является 
актуализация и детализация знаний, навыков и 
умений в области психологии труда на уровне 
требований к квалификации курсантов, а так-
же профилактика и коррекция негативных по-
следствий профессионального стресса и дест-
руктивных явлений. 

Кроме этого, с помощью определенных 
методик и технологий блочно-модульного 
курса, можно выработать предполагаемые эф-
фекты (навыки) в группах с лонгитюдными 
исследованиями, производя замеры до, вовре-
мя и в его заключении. Для решения таких 
проблем как правило требуется и групповая 
работа и индивидуальная в рамках консульти-
рования (нужно в первую очередь выслушать 
сотрудника, понять его позицию, при этом не-
обходимо поддерживать позитивный настрой 
интроспекции своих чувств и эмоций). 

В целом в процессе учебно-служебной дея-
тельности и модульно-блочных тренингов у 
курсантов нужно создать понимание о грани-
цах, о существующих обязанностях и должно-
стном регламенте, работа предстоит с норма-
тивной стороной поведения, в том числе необ-
ходимо попытаться за несколько сессий вы-
явить причину оппозиционного поведения ес-
ли таковая «выплывает» во время бесед — к 
примеру задета самооценка, самолюбие, ста-
тус, недостаток внимания или иные причины. 

Следует отметить, что психолого-педаго- 
гические проблемы формирования специаль-
ных компетенций сотрудников в области про-
тиводействия преступлениям в сфере высоких 
технологий и динамика становления профессио-
нального самосознания курсантов образователь-
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ных организаций МВД России формируется в 
деятельности, в ней же и проявляется, регулируя 
при этом поведение личности субъекта на всех 
этапах получения высшего образования. 

Важно прорабатывать у курсантов в кейсо-
вых заданиях, при ведении тренинговых заня-
тий, реакции контрпереноса, умения не подда-
ваться переживаниям в процессе предкон-
фликтоной ситуации, так как это дает ему воз-
можность для манипуляции сотрудником; ста-
раться понимать когда субъект конфликта бу-
дет пытаться дестабилизировать своим эмо-
циональным потоком волю сотрудника. Фоку-
сирование сотрудника на объективных формах 
реальности, сосредоточение на реальных об-
стоятельствах, а не испытываемых эмоциях в 
отношении события или возможных вариантов 
развития, ложных представлений и «фантази-
рований» на тему ситуации. 
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Сложившаяся ситуация в образовании ха-
рактеризуется необходимостью применения 
дистанционных технологий обучения. Как по-
казывает практика применение дистанционного 
обучения в высшем образовании, наряду с воз-

никающими сложностями, открывает новые 
возможности в разработке организационных 
форм и методов обучения. Это способствует 
наиболее эффективной реализации некоторых 
методов и методических приемов проблемного 
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обучения в рамках индивидуального подхода. 
Данные возможности дистанционного обуче-
ния в полной мере раскрываются при реализа-
ции основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования — 
программ по направлениям подготовки кадров 
высшей квалификации [4]. 

Эффективность применения индивидуаль-
ных проблемных заданий как части методики 
преподавания в адъюнктуре обусловлена ря-
дом факторов, связанных с целями и содержа-
нием основных профессиональных образова-
тельных программ и особенностями целевой 
аудитории: 

 во-первых, это формулировка и содер-
жание формируемых компетенций, ко-
торые являются интегративными и за-
частую включают в себя освоение не-
скольких видов дальнейшей профессио-
нальной деятельности, что предполагает 
наличие комплексных заданий; 

 во-вторых, психологические и половоз-
растные особенности целевой аудитории 
(разновозрастной состав обучающихся, 
проблемы педагогической направленно-
сти и мотивированности, адъюнкты, как 
правило, в большей степени нацелены на 
написание и защиту кандидатской дис-
сертации, что усиливает значимость ин-
дивидуального подхода); 

 в-третьих, реализация методики обуче-
ния в адъюнктуре, в том числе в дистан-
ционной форме, исходя из принципа пе-
дагогической целесообразности, кото-
рый заключается в том, насколько дан-
ные технологии способствуют достиже-
нию образовательных целей, и является 
ли это наиболее эффективным по срав-
нению с технологиями, требующими не-
посредственного взаимодействия. 

Именно принцип педагогической целесооб-
разности является основополагающим для реа-
лизации принципов дистанционного обучения. 
Данные принципы наиболее полно представле-
ны в работах М.Е. Вайндорф-Сысоевой [1]: 

 принцип интерактивности, раскрывает 
суть дидактики дистанционного образо-
вания и выражается в постоянной инте-
ракции, когда у обучающегося должно 
складываться ощущение причастности  

к группе, к взаимодействию с препода-
вателями, обратной связи; 

 принцип заданного уровня усвоения и 
стартовых знаний, согласно которому 
каждый из обучаемых, поначалу имею-
щих индивидуальный уровень знаний,  
в конце обучения должен иметь уровень 
знаний не ниже базового; 

 принцип модульного оформления содер-
жания материала при опосредованном 
взаимодействии; 

 принцип самостоятельности обучающего-
ся, который предполагает активную субъ-
ектную позицию обучающегося, мотиви-
рованность на самостоятельное изучение 
материала и освоение компетенций [3]. 

 принцип идентификации обучающихся в 
системе дистанционного обучения (об-
разовательная платформа, портал и т.п.); 

 принцип регламентированности обуче-
ния позволяет обучающемуся самоорга-
низоваться, спланировать учебную дея-
тельность. 

Учет вышеперечисленных принципов де-
лает реализацию дистанционных технологий 
максимально продуктивной и позволяет реа-
лизовать широкий спектр форм, методов и 
приемов обучения, в том числе и индивиду-
альные проблемные задания. Отметим, что 
индивидуальная направленность, как тенден-
ция современного образования, предполагает 
реализацию индивидуального подхода в про-
цессе обучения, который позволяет учесть ин-
дивидуальные особенности обучающегося, а 
также осознать ему меру ответственности за 
процесс и результат обучения, проявиться его 
субъектности [5]. 

Говоря о проблемно ориентированных ме-
тодах, необходимо обратить внимание на то, 
что при их использовании главным образом 
происходит активизация мыслительной дея-
тельности и других познавательных процессов 
за счет постановки проблем различного рода 
[6]. На основании внутренней активной пози-
ции «отрабатываются» компетенции. Степень 
вмешательства преподавателя как организато-
ра этой деятельности и степень самостоятель-
ности обучающихся может иметь различное 
соотношение. В процессе проблемного обуче-
ния происходит овладение не только конкрет-
ными компетенциями, но и овладение обоб-
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щенными знаниями и общими принципами 
решения проблемных задач. Это во многом 
сближает проблемное обучение с научным по-
знанием окружающей действительности. 

Реализация проблемно ориентированных 
методов предполагает решение проблемных 
ситуаций различных типов. Типы проблемных 
ситуаций, которые достаточно эффективно 
вписываются в контекст дистанционного обу-
чения характеризуются: 

 наличием несоответствий между имею-
щимися уже системами знаний у обу-
чающихся и новых требований (между 
старыми знаниями и новыми фактами, 
между знаниями более низкого и более 
высокого уровня, между житейскими и 
научными знаниями); 

 необходимостью многообразного выбо-
ра из систем имеющихся знаний единст-
венно необходимой системы, использо-
вание которой только и может обеспе-
чить правильное решение предложенной 
проблемной задачи [2]. 

Проблемные ситуации предполагают ана-
лиз или сравнительный анализ имеющейся 
проблемы, проведение классификации, иссле-
довательскую теоретическую или эмпириче-
скую деятельность, творчество. 

Проблемная ситуация оформляется в виде 
проблемного вопроса, проблемной задачи или 
проблемного задания. Проблемная задача —  
это выражение проблемной ситуации для обу-

чающихся. Индивидуальные проблемные за-
дания могут быть сформулированы следую-
щим образом: рассмотреть явление с различ-
ных позиций, провести сравнение, обобщить, 
сформулировать выводы из ситуации, сопос-
тавить факты, сформулировать конкретные 
вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-
тизацию, логику рассуждения). Самостоятель-
ная работа адъюнкта в этих случаях обычно 
включает в себя подготовку эссе, аналитиче-
ского обзора, научной статьи, проведение эм-
пирического исследования и т.п. 

Исходя из практики преподавания в адъ-
юнктуре и основываясь на классификации 
видов учебных задач, в качестве наиболее 
эффективных можно выделить индивидуаль-
ные проблемные задания включающие интер-
претацию, разъяснение смысла, обоснование, 
решение проблемных ситуаций, составление 
аналитических обзоров, эссе, проектную дея-
тельность. 

В качестве примеров приведем несколько 
индивидуальных проблемных заданий в рам-
ках дисциплин направленных на освоение 
адъюнктами педагогической деятельности. 

Пример 1. Составьте синквейн к слову 
«акме» (по предложенной схеме). Синквейн 
(от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творче-
ская работа, которая имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмо-
ванных строк. 
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Пример 2. Раскройте пять основных мето-
дов или приемов воспитательной работы, вы-
деляемых как наиболее эффективные в обра-

зовательном процессе, учитывающие психоло-
гические особенности современных курсантов 
и требования образовательной среды. 

 

 
 
 
Пример 3. Проанализируйте представлен-

ные цели, применив технологию SMART. 
SMART (от англ. smart — умный) (Питер 

Друкер в 1954 г.) 
Цели должны быть: 

Конкретны (Specific) 
Измеримы (Measurable) 
Достижимы (Achivable) 
Ориентированы на результат (Result-oriented) 
Соотносимы с конкретным сроком (Timed) 

 

S Конкретные цели Цели следует формулировать не абстрактно, а в привязке к конкретной 
проблеме. Они должны быть направлены на изменение конкретной си-
туации 

M Измеримые цели Если у цели не будет каких-либо измеримых параметров, то невозможно 
будет определить, достигнуть ли результат 

A Достижимые цели Цель достижима, реалистична, если может быть достигнута с помощью 
имеющихся и привлеченных материальных и человеческих ресурсов 

R Ориентированные на 
результат 

Цели должны быть связаны с запланированным результатом, а не проде-
лываемой работе 

T Цели, соотносимые с 
конкретным сроком 

Любая цель должна быть выполнима в определенный временный отрезок 

 
 
В качестве целей для анализа могут высту-

пать цели учебного занятия, либо обучающе-
муся предоставляется возможность сформули-

ровать цель какого-либо занятия, и после этого 
проанализировать, результаты анализа занести 
в таблицу. 

 

Цели S M A R T 

1      

2…      

 
 
Пример 4. Составьте модель профессио-

нальной компетентности педагога образова-
тельной организации МВД России 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 1 / 2022 51

 

Пример модели 

 
 
 
Пример 5. Разработайте проект на тему 

«Способы повышения учебной мотивации 
курсантов» опираясь на структуру проекта, 

приведенную ниже. Представить проект необ-
ходимо либо в виде текста, либо в виде анало-
гичной схемы с заполненными блоками. 

 

 
 
 
Пример 6. Напишите структурированное 

эссе на тему «Инновационные образовательные 
технологии и формирование компетенций». 

Объем эссе должен составлять 3—4 страни-
цы формата А4, 14 кегль, полуторный интер-
вал. Структура эссе должна быть выдержана в 
соответствии с представленной ниже Mind map. 

Обобщая теоретический и практический 
педагогический опыт целесообразно выделить 
положительные эффекты применения в про-
цессе обучения по программам адъюнктуры 
индивидуальных проблемных заданий: 

 индивидуальная ответственность за вы-
полнение заданий; 

 строгая регламентация сроков выполне-
ния, за счет ЭОС; 

 реализация и совершенствование навы-
ков самостоятельной работы; 

 формирование компетенций для буду-
щей педагогической деятельности с 
применением проблемно-поисковых ме-
тодов и дистанционного обучения. 
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Деятельность сотрудников Госавтоинспек-
ции направлена на осуществление контрольно-
надзорной функции за безопасностью дорожно-
го движения. Снижения дорожно-транспортного 
травматизма, обуславливается решением широ-
кого спектра задач, которые требуют наличия 
профессиональных навыков и умений. В том 
числе, владения современными психологиче-
скими приемами, методами и техниками, кото-
рые могут помочь в данном направлении право-
охранительной деятельности. 

Одним из актуальных направлений являет-
ся профайлинг. Это методика «чтения» людей. 

Она позволяет на основе комплексной оценки 
вербального и невербального поведения быст-
ро считать с человека его личностные характе-
ристики и привычки, ценности, мотивы и убе-
ждения, а также спрогнозировать его поведе-
ние в интересующем наблюдателя контексте и 
ситуации [1, С. 17]. Профайлинг связан с де-
текцией лжи, но имеет важную отличительную 
особенность. Прежде всего, профайлинг по-
зволяет прогнозировать дальнейшее (будущее) 
развитие ситуации, в то время как, детекция 
лжи направлена на исследование уже полу-
ченной информации. 
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Для сотрудника Госавтоинспекции владе-
ние методикой профайлинга способствует по-
вышению эффективности обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Прежде всего, 
путем определения истинности или ложности 
предоставляемых участником дорожного дви-
жения сведений, прогнозирования дальнейше-
го развития ситуации. То есть, профайлинг 
может помочь сотрудникам в выявлении лжи. 
Под ложью будем понимать «действие, кото-
рым один человек вводит в заблуждение друго-
го, делая это умышленно, без предварительного 
уведомления о своих целях и без отчетливо вы-
раженной со стороны жертвы просьбы не рас-
крывать правды» [5, С. 23]. Выделяют две фор-
мы лжи: умолчание (сокрытие правды) и иска-
жение (сообщение ложной информации). 

Имеющую значение для решения сотрудни-
ком оперативно-служебных задач информацию, 
определим как рентную [3, С. 25]. К ней может 
относиться – автобиографические сведения о 
гражданине, необходимые для составления 
процессуальных документов, обстоятельства и 
факты дорожно-транспортного происшествия, 
данные о наличие или отсутствии документов, 
необходимых для управления транспортным 
средством, иная. Информация, значимая для 
осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности за безопасностью дорожного движения, 
может быть скрыта (например, он видел, кто 
виновен в дорожно-транспортном происшест-
вии, но не сообщает данные сведения сотруд-
нику). Также, возможен вариант, когда участ-
ник дорожного движения скрывает саму ин-
формацию, но факт владения ею им не умалчи-
вается (например, нарушитель пристегивает 
ремень безопасности за несколько секунд до 
остановки транспортного средства инспекто-
ром, при взаимодействии с ним, он утверждает, 
что был пристегнут). Самый сложный для вы-
явления вариант сокрытия информации – когда 
участник дорожного движения скрывает ин-
формацию, не сообщая о факте владения ею 
(например, сотрудник Госавтоинспекции видел, 
что пешеход перешел дорогу в неположенном 
месте, но тот отрицает вину, обвиняя инспекто-
ра в предвзятости) [2, С. 17]. Участник дорож-
ного движения, обладающий значимой для со-

трудника Госавтоинспекции информацией, мо-
жет лгать. Для выявления вербальных и невер-
бальных признаков лжи, необходимо владеть 
методикой профайлинга, которая обусловлива-
ет замечание, фиксацию и интерпретацию этих 
признаков для более эффективного решения 
сотрудником стоящих перед ним оперативно-
служебных задач. 

Гражданин, скрывающий информацию от 
сотрудника Госавтоинспекции, испытывает 
целый спектр эмоций. Методика профайлинга 
может помочь в выявлении этих эмоций. На-
пример, водитель транспортного средства, ко-
торый управляет им без наличия полиса обяза-
тельного страхования автогражданской ответ-
ственности, при взаимодействии с инспекто-
ром будет испытывать страх быть раскрытым. 

Важно помнить, что гражданин, скрываю-
щий информацию от инспектора, желает избе-
жать раскрытия своего обмана. Например, во-
дитель транспортного средства, проехал на за-
прещающий сигнал светофора. Данное нару-
шение было зафиксировано инспектором Гос-
автоинспекции. При взаимодействии с сотруд-
ником, нарушитель, пытаясь избежать наказа-
ния, отслеживает реакцию сотрудника полиции 
на свои слова, пытается создать «новую реаль-
ность», сообщая ложные сведения. При этом, в 
сознании он удерживает знание о том, что про-
изошло на самом деле, факт правонарушения. 
Такая нагрузка вызывает стрессовую реакцию, 
которую сотрудник может фиксировать с по-
мощью методики профайлинга: бледность кож-
ных покровов, потливость, сухость во рту, из-
менения дыхания, другие. 

Профайлинг может не только помочь в вы-
явлении способов реагирования гражданина на 
стресс, вызванный утаиваемой им информаци-
ей, но и в отнесении его к определенному ти-
пу, для дальнейшего прогнозирования поведе-
ния. Как правило, сотрудники Госавтоинспек-
ции с большим стажем делают это интуитив-
но. У них накоплен достаточно большой опыт 
взаимодействия с разными типами граждан, 
что позволяет сформировать некоторые пред-
ставления о типах участников дорожного дви-
жения, специфики их поведения, реакциях на 
сотрудника и его поведение. Тем не менее, 
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применение методики профайлинга позволит 
сделать процесс диагностики интерпретации и 
прогнозирования поведения гражданина по 
вербальным и невербальным признакам более 
осмысленным и целенаправленным, перевести 
интуитивный навык в осознаваемый, а соот-
ветственно, управляемый. 

Применяя методику профайлинга необхо-
димо помнить о том, что выделяют три страте-
гии поведения человека в условиях стресса [2, 
С. 43]. Реакции тревоги, сопротивляемости, 
истощения («стой-бей-беги»). Останавливая 
транспортное средство, сотрудник Госавтоин-
спекции, может столкнуться с одной из них [2, 
С. 37]. Неподготовленная ложь может прояв-
ляться в контролируемом барьере со стороны 
лгущего, то есть реакция «стой». Она характер-
на для человека, не успевшего адаптироваться к 
стрессу и заключающаяся в отказе предостав-
лять какие-либо сведения или комментарии 
(«какова причина остановки, товарищ инспек-
тор?»). Ложь контролируемая, реакция «бей» 
для человека, не реагирующего на некоторые 
стимулы, заключающаяся в предоставлении 
неполных, искаженных сведений («знак стоял 
за кустами, я его не увидел»). И ложь творче-
ско-фантазийная, реакция «беги», когда лгущий 
выстраивает тактический барьер путем верба-
лизации заранее подготовленных легенд, выра-
жений, тирад («на дороге ямы, если б я не вы-
ехал на встречную полосу, я б испортил маши-
ну»). Безусловно, выбор стратегии будет обу-
словлен от особенностей нервной системы че-
ловека, ведь кто-то быстрее адаптируется к 
стрессорам, а кому-то нужно больше времени. 

При применении методики профайлинга в 
решении оперативно-служебных задач, сотруд-
ник Госавтоинспекции должен придерживаться 
ряда принципов [1, С. 26]. Прежде всего, пом-
нить, что нет ни одного верного признака лжи. 
Это означает, что лишь наблюдение за гражда-
нином в комплексе его вербальных, невербаль-
ных и поведенческих проявлений, позволит 
получить более или менее полную информацию 
о том, скрывает он что-либо от сотрудника или 
нет. В частности, при проведении занятий со 
слушателями курсов повышения квалифика-
ции, сотрудники часто говорят об ошибках в 

прогнозировании поведения гражданина. С их 
слов, она обусловлена тем, что в сложных ус-
ловиях несения службы, бывает трубно наблю-
дать за всеми возможными проявлениями чело-
века (например, когда гражданин отказывается 
покидать транспортное средство и инспектор 
не иметь возможности наблюдатель за его ми-
микой и пантомимикой) [6]. 

Важным условием эффективного исполь-
зования методики профайлинга является вы-
явление базовой линии поведения. Так как од-
ним из важнейших условий является фиксация 
изменений в поведении гражданина, важно 
понимать, какие вербальные невербальные 
признаки он демонстрирует, не находясь в ус-
ловиях стресса. Сотрудник Госавтоинспекции 
должны наблюдатель не только поведение че-
ловека после начала взаимодействия по пово-
ду совершенного правонарушения, но и до на-
чала разбирательства с целью установления 
особенностей его повеления. Реализация дан-
ного принципа имеет свои особенности. На-
пример, инспектору будет непросто наблюдать 
и фиксировать признаки поведения граждани-
на до воздействия на него стресс-факторов, так 
как сам факт общения с сотрудником полиции 
может являться стрессом. 

Стоит отметить высокую значимость про-
фессиональной наблюдательности сотрудника 
Госавтоинспекции. Это качество обусловлива-
ет эффективность использование профайлинга 
и позволяет оперативно получать необходи-
мые сведения. Что, в свою очередь, способст-
вует своевременному выявлению и преодоле-
нию экстремальных ситуаций, спровоциро-
ванных гражданами [7]. 

Таким образом, использование методики 
профайлинга может способствовать повыше-
нию эффективности деятельности сотрудни-
ков Госавтоинспекции. Она может быть по-
лезна в выявлении истинности или ложности 
предоставляемых инспектору сведений, про-
гнозировании дальнейшего поведения граж-
данина. Для этого необходимо придерживать-
ся определенных принципов и владеть техно-
логией выявления и интерпретации вербаль-
ных и невербальных признаков поведения 
гражданина. 
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Допрос — самое распространенное, самое 

необходимое следственное мероприятия, но в 
то же время возникает проблема доказуемости 
полученных в ходе него данных. В рамках 
расследования уголовного дела следственные 
органы опрашивают потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых и обвиняемых с целью полу-
чения и проверки информации.1 Во время до-
проса следователь сталкивается с тактически-
ми и психологическими трудностями следст-
венного действия, которые заключаются в том, 
что показания могут зависеть от конкретной 
следственной ситуации по делу и также носить 
субъективный характер. Для установления 
контакта важно чтобы допрос производился 
наедине. В этом имеется глубокий психологи-
ческий смысл. Контакт при допросе предпола-

гает элемент доверительности.2 В процессе 
расследования, особенно на начальном этапе, 
следователь сталкивается с различными фор-
мами сопротивления поиску истины. Процесс 
допроса протекает в условиях борьбы за эту 
истину. 

Свидетель и потерпевший может быть до-
прошен о любых обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию при производстве по уго-
ловному делу (ст. 78, 79 УПК РФ)3. Содержа-
нием свидетельских показаний могут быть как 
сведения о фактических данных, так и оценоч-
ные суждения. Доказательственную силу 
имеют лишь сообщения свидетеля о фактах. 
Однако граница перехода от факта к выводу 
тонка. Более того, факты воспроизводятся 
только в форме суждений и умозаключений. 
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Любое лицо, вызванное на допрос, вправе 
не отвечать на любые вопросы следователя о 
возможной причастности к преступлению, а 
следователь перед допросом обязан разъяс-
нить лицу указанное право.4 Привилегия от 
самообвинения приобретает значение вполне 
самостоятельной теоретической и правовой 
категории. Европейский суд по правам чело-
века установил, что право каждого обвиняемо-
го хранить молчание и право не свидетельст-
вовать против себя признаются на междуна-
родном уровне. Эти права составляют суть 
процедуры справедливого расследования, упо-
мянутой в ст. 6 Конвенции. 5 

Анализ индивидуальных качеств допраши-
ваемого дает следователю возможность опре-
делить свою позицию и линию поведения во 
время допроса, так что следователь может раз-
работать наиболее подходящую тактику до-
проса с использованием психологических 
приемов. В ходе допроса необходимо устано-
вить психологический контакт с допрашивае-
мым, необходимо достичь определенного 
уровня доверия, развеять сомнения в отрица-
тельной позиции следователя и возможном 
психологическом давлении на допрашиваемо-
го с целью раскрытия истины. 

Психологическому контакту способствуют 
межличностные навыки исследователя, то есть 
его способность располагать к себе людей, 
учитывать индивидуальные особенности доп-
рашиваемого (возраст, характер, интересы, 
психическое состояние, отношение к делу и 
т.д.). Находить нужный тон в общении, лави-
ровать между показаниями и настраивать доб-
рожелательную обстановку и пробуждает ин-
терес к даче реальных показаний. 

В судопроизводстве недопустимо психоло-
гическое насилие: шантаж, угрозы, обман, ис-
пользование религиозных предрассудков и т.д. 
Наряду с этим существуют моральные и психо-
логические пределы влияния. Морально недо-
пустимо затягивание нервно-эмоциональных 
срывов, обострение тяжелых психических 
состояний. 

У методов воздействия на разум есть глав-
ная задачи: психологически обезоружить оп-
понента, помочь ему понять бесполезность, 
порочность выбранных избранных средств 
противодействия и помочь им изменить моти-
вацию поведения. 

Основным средством психического воз-
действия является вопрос следователя, его 
можно задать таким образом, чтобы исклю-
чить попытки обмана. Современное уголовно-
процессуальное законодательство подчеркива-
ет, что следователь свободен в выборе тактики 
допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ)6. При выборе 
тактики допроса необходимо учитывать также 
такое явление, как акцентуации характера, т.е. 
чрезмерное усиление отдельных черт характе-
ра, выражающееся в избирательной уязвимо-
сти личности по отношению к определенного 
рода воздействиям на нее при хорошей устой-
чивости к другим.7 Можно добавить, что сле-
дователю запрещается задавать наводящие 
вопросы. Эти вопросы должны избегать появ-
ления ловушек, чтобы не нарушить доверие 
между следователем и допрашиваемым. 

Другой прием — ассоциативный допрос. 
Использование этого метода предназначено 
для восстановления причинных и других свя-
зей между событиями в вашей памяти. 

Техники эмоционального взаимодействия 
предполагают использование дознавателем мо-
ральных категорий социального и индивиду-
ального сознания, например любви, чести, 
долга, порядочности, ответственности, доброты, 
достоинства и т.д. 

Существуют нетрадиционные методы, при 
которых специально создаются условия для 
проведения следственных действий, обеспечи-
вающих эффективность последних. Такими 
могут быть запах или музыкальный фон. 

Запахи способны создавать и поддержи-
вать определенное настроение, устанавливать 
модели поведения, они влияют на работоспо-
собность человека, его сердечно-сосудистую 
систему, внутричерепное давление, мышечный 
тонус и т.д. Есть много запахов, характер ко-
торых меняется в зависимости от концентра-
ции. Обоняние тесно связано с эмоциональной 
сферой человека и для большинства людей 
именно это чувство вызывает воспоминания и 
особые эмоции, связанные с ним. 

Создание и использование соответствую-
щей фоновой музыки является одним из до-
пустимых методов воздействия на допраши-
ваемого. Этот прием основан на том, что музыка 
способна воздействовать на эмоциональную 
сферу человека. Он возбуждает и успокаивает, 
вызывает напряжение и чувство защищенности. 
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Однако, прежде чем использовать фоновую 
музыку, необходимо тщательно изучить лич-
ность человека, чтобы определить особенно-
сти его темперамента, эмоциональной сферы. 
Музыка ассоциативно стимулирует мысли и 
чувства, которые формируют определенное 
поведение. Использование музыки во время 
допроса обвиняемых не противоречит уголов-
но-процессуальному кодексу, этическим нор-
мам и является одним из законных тактиче-
ских приемов, способствующих получению 
правдивых показаний. 

Стоит упомянуть о факторе внезапности на 
допросе, разновидностью использования кото-
рого является такой распространенный прием 
изобличения, как неожиданное предъявление 
доказательств. Эффективность этого приема 
зависит также от того, допускает ли подозре-
ваемый или обвиняемый, что данные доказа-
тельства могут оказаться у следователя. 

Реальная обстановка событий воссоздается 
следователем на основе анализа некоторых 
показаний, снятия с них возможных субъектив-
ных наслоений. Только знание психологиче-
ской природы формирования представлений, 
факторов, влияющих на их личную реконст-
рукцию, позволяет дать адекватную оценку по-
казаниям свидетеля. Если люди ошибаются в 
воссоздании событий, их отражение реальности 
по ряду причин может быть неправильным, но 
это так называемое добросовестное заблужде-
ние не может караться законом. 

Показания свидетеля могут быть неточны-
ми. На то есть несколько причин. Во-первых, 
большинство ситуаций, в которых оказывается 
человек, имеют сложную структуру и содер-
жат множество различных деталей. Не замечая 
всего, что с ним произошло, человек выбирает 
самые яркие и важные элементы. Во-вторых, 
наблюдение за совершением преступления 
часто вызывает у свидетеля отрицательные эмо-
ции. Эмоциональное возбуждение еще больше 
затрудняет восприятие и запоминание происхо-
дящего. В-третьих, человек пытается запомнить 
информацию, соотнести ее с предыдущим 
опытом, чтобы сделать ее значимой. В резуль-
тате из рассказа исчезают некоторые детали, 
которые кажутся ему бессмысленными и про-
тиворечат всему остальному. 

В некоторых случаях свидетелю должна 
быть оказана психологическая помощь в виде 

представления изображений, узоров, узоров, 
цветовых шкал, предложения изобразить объ-
ект и т.д. Некоторые техники способствуют 
активации репродуктивной и повествователь-
ной активности свидетеля: предложение опи-
сать событие в его хронологической последо-
вательности (как оно началось, как развива-
лось, как закончилось); задавайте вопросы, 
которые они помнят. Ассоциативные опорные 
точки могут использоваться для более полного 
описания событий свидетелем. 

Стоит обратить внимание на вопрос участия 
специалиста-психиатра в допросе человека, 
страдающего психическими расстройствами. 
Участие такого специалиста может позволить 
следователю расширить виды применяемых 
тактических приемов, а также создает благо-
приятные условия для сбора информации. 

К примеру, показания подозреваемого (об-
виняемого), страдающего психическими рас-
стройствами, рекомендуется записывать до-
словно, чтобы в дальнейшем при назначении 
судебно-психиатрической экспертизы давалась 
более полная информация о ходе допроса по 
образу мышления опрошенный предоставил. 

Ложные показания значительно усложняют 
работу следственных органов и суда, препят-
ствуют установлению истины, а также могут 
привести к осуждению невиновных людей  
и всегда предполагают неверное или ложное 
заявление по любому факту с целью «ввести 
человека в заблуждение». ведение дела. 

Использование определенных методов и 
приемов получения информации осуществля-
ется комплексно, и один метод должен допол-
нять другой, и немаловажной частью для дос-
тижения эффективности допроса будет слу-
жить психическое состояние допрашиваемого. 
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Реалии современной жизни диктуют нам 

новые способы общения, мы стали жить в мире, 
где обмен информацией стал основой сущест-
вования общества. Субъект общения сталкива-
ется с новыми возможностями передачи ин-
формации, а также психологическими особен-
ностями и перспективами профессионального 
развития человека как субъекта труда. 

Профессиональное общение представляет 
собой такую разновидность взаимодействия 
между людьми, которое осуществляется на 

основе определенного вида деятельности  
и нацеливается на достижение конкретного 
результата. Его цель задана потребностями 
конкретных субъектов труда и вида организа-
ции, состоит в выработке и реализации ими 
эффективной стратегии взаимодействия и по-
строения отношений, приводящих к успешно-
му осуществлению профессиональной дея-
тельности. Профессиональное общение, в от-
личие от повседневного бытового, межлично-
стного взаимодействия людей, часто носит 
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вынужденный характер и более жестко норма-
тивно и символически — организационно  
и культурно регламентировано. Критерием 
успешности этого процесса может выступать 
полнота и точность передачи информации от-
правителем к получателю, так чтобы обе сто-
роны коммуникации одинаково поняли смысл 
сообщения [1]. 

Для определения понятия «общения» обра-
тимся к философскому словарю. Понятие обще-
ния, описывает взаимодействие между людьми 
(субъект-субъектное отношение) и характери-
зующее базовую потребность человека — быть 
включенным в социум и культуру. Иногда тер-
мин «общение» используется и для характери-
стики взаимодействий между различными со-
циокультурными системами (например, межна-
циональное общение) Общение как «коммуни-
кативное поведение» не предполагает внешней 
по отношению к себе цели и обретает смысл в 
собственной процессуальности. Однако, в отли-
чие от коммуникации, общение предполагает не 
только информационную, но и личностно-
экзистенциальную связь между людьми, что 
обеспечивает нелинейное движение информаци-
онных потоков в системе общения. и прирост 
личностно значимой информации, определяю-
щих членов общения как общность. 

Для уточнения понятия «профессионального 
общения» обратимся к Большому психологиче-
скому словарю, в котором имеется несколько 
объяснений этому феномену. Применительно к 
психологии труда понятие профессионального 
общения раскрывается как основная функцио-
нальная система трудовой деятельности, которая 
включает в себя подсистему профессиональной 
коммуникабельности. В профессиональном 
общении выделяется несколько родов профес-
сиональной коммуникации, в зависимости от 
специфики используемого языка. Например, 
жестовый тематический язык, специалист ис-
пользует мимические и жестовые движения в 
качестве самостоятельных речевых средств 
деятельности. Движения головы и рук высту-
пают как знаки семантического опосредования, 
дополняющего вербальные высказывания, на 
фоне общей двигательной и эмоциональной 
активности человека, выполняемой напоказ [2]. 

Для успешной профессиональной деятель-
ности, необходимо научиться устанавливать  
и поддерживать контакты с людьми, понимать 
людей, разбираться в их особенностях. 

Б.Г. Ананьев в книге «Психология педаго-
гической оценки» впервые в развернутой форме 
показал значимость учета категории общения 
среди других факторов, которые определяют 
проявление и становление психики человека. 
И затем во всех собственных более поздних 
работах, в которых он ставил и решал пробле-
мы формирования человека как личности, об-
разования в ней различных структурных бло-
ков, становление человека как субъекта дея-
тельности, воспитания его индивидуальности, 
он постоянно возвращался к категории обще-
ния, открывая в нем все новые характеристики 
и прослеживая их роль во всех перечисленных 
процессах. 

И в своих трудах, выполненных на стыке 
философии и психологии, и в работах, напи-
санных по проблематике общей психологии, и 
в печатных выступлениях по возрастной, педа-
гогической и дифференциальной психологии 
он поочередно акцентирует внимание на мыс-
ли о том, что в своем повседневном бытии че-
ловек связан безграничным количеством от-
ношений не только с предметным миром (при-
родным и созданным человечеством), но и с 
людьми. Механизмом, посредством которого 
эти отношения у человека с «миром предме-
тов» и «миром людей» устанавливаются и раз-
виваются, является деятельность — труд, об-
щение, учение, игра и иные ее виды. 

Выделяя общение из этого ряда, Б.Г. Анань-
ев указывает что особой и ключевой характе-
ристикой общения как деятельности является 
то, что через него человек строит свои отно-
шения с другими людьми. Выражая данную 
идею в одном из собственных крупных трудов 
«Человек как предмет познания», он пишет: 
«Поведение человека выступает не только как 
сложный комплекс видов его социальных дея-
тельностей, с помощью которых опредмечива-
ется окружающая его природа, но и как обще-
ние, практическое взаимодействие с людьми  
в различных социальных структурах» [3]. 

Раскрывая психологический смысл взаи-
модействия, осуществляемого в форме обще-
ния, Б.Г. Ананьев неоднократно акцентирует 
внимание, что, являясь обязательным компо-
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нентом труда, учения, игры и всех других ви-
дов деятельности, которые предполагают 
взаимодействие людей, оно оказывается усло-
вием, без которого невозможно познание ими 
действительности, формирования у них эмо-
ционального отклика на эту действительность 
и основанного на этом познании и эмоцио-
нальном отношении поведения в этой дейст-
вительности. 

Если большинство авторов свое исследо-
вание общения ограничивали пределами изу-
чения речевых коммуникаций, устанавливаю-
щихся между людьми, то В.Н. Мясищев, ос-
вещая ключевые содержательные и формаль-
ные свойства процесса общения, не уклоняясь 
от изучения речевой деятельности контакти-
рующих, стремился рассматривать общение 
как процесс взаимодействия личностей, кон-
кретным образом отражающих друг друга. 

Важная роль в работах В.Н. Мясищева от-
ведена выяснению того, как воздействует от-
ношение к человеку на проявления всех ос-
новных свойств личности. Так, например, он 
пишет: «Как противоположно проявляется 
темперамент во взаимоотношении с любимым 
или нелюбимым объектом! Бесконечное тер-
пение матери к ребенку, врача к больному яв-
ляется мерой их любви или сознанием долга, а 
не его темперамента. Наоборот, мы постоянно 
наблюдаем, как люди, обнаруживая нетерпе-
ливость (а подчас и непонятливость), выража-
ют этим нежелание сдержаться или понять, 
которое в свою очередь проистекает из отри-
цательного или враждебного отношения к ли-
цу, с которым они имеют дело. Нетерпение 
является мерой антипатии, чрезмерного инте-
реса или отсутствия его» [4]. 

Являясь объектом и результатом отноше-
ний, завязывающихся в общении, личность, 
описывал В.Н. Мясищев, в то же время высту-
пает в данном общении и в качестве субъекта 
конкретных отношений. 

Останавливаясь на содержательных и фор-
мальных характеристиках оценок, которые 
человек дает людям, с которыми он по различ-
ным причинам ведет взаимодействие, и на пе-
реживаниях, которые он при этом испытывает, 

В.Н. Мясищев предполагал, что в этих оцен-
ках и переживаниях, в большинстве случаев, 
выражаются не только особенности тех, кто 
оказался объектом этих оценок и поводом для 
переживаний, но в них безусловно и обычно 
отражается и личность самого оценивающего. 
В этих оценках и переживаниях, отражается 
степень развития человека как представителя 
определенного коллектива. В них выступают 
также его психологическая зрелость, его про-
фессия, сформированные у него нравственно-
эстетические требования к людям. 

Наиболее известные западные модели 
коммуникативной компетентности связаны с 
именами социальных психологов М. Аргайл, 
Р. Белл, Ю. Хабермас. 

Самой разработанной и доведенной до ста-
дии развитой технологии обучения считается 
концепция развития межличностного поведе-
ния, разработанная известным английским со-
циальным психологом М. Аргайлом и его шко-
лой. Первоначальный вариант данной концеп-
ции, вышедший в конце 60-х годов, не сильно 
отличалась от подходов, властвовавших в се-
вероамериканских традициях. Социальное по-
ведение, по Аргайлу, призвано достигать по-
ставленных целей, организовано иерархически 
и корректируется на основе обратной связи. 
Социальные умения формируются так же, как 
и моторные, например, навыки вождения ав-
томобиля, хотя и отмечаются некоторые осо-
бенности социальных объектов, отличающие 
последние от объектов механических: авто-
номность, ролевые отношения. В первой ре-
дакции модели были обозначены восемь пере-
менных, описывающих социальную компе-
тентность: экстравертивность, доминантность, 
уверенность в себе, умение награждать, навы-
ки синхронизации взаимодействия, межлично-
стная сензитивность, умение поставить себя на 
место другого, уместная самоподача [5]. 

Помимо общих компонентов компетентно-
сти выделялись специальные, профессиональ-
но важные. Например, для менеджеров тако-
выми являются: умение вести деловую беседу 
и проводить переговоры, проводить инструк-
тирование и оценивать деятельность подчи-
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ненных. На основе данной модели были разра-
ботаны программы тренинга менеджеров, 
среднего медицинского персонала, работников 
сферы обслуживания и др. 

Одна из первых концепций коммуникатив-
ной компетентности была предложена социо-
лингвистом Р. Беллом и основана на теории Н. 
Хомского и на ранних работах М. Аргайла [6]. 

Первоначальный вариант модели содержал 
в качестве своих компонентов языковую и со-
циальную компетентности. Коммуникативная 
компетентность рассматривалась как механизм 
принятия решения и соотносила замысел со-
общения с коммуникативной ситуацией и воз-
можностями коммуникатора. Еще одним важ-
ным элементом модели является невербальная 
обратная связь, на основе которой говорящий 
корректирует содержание и форму своих вы-
сказываний. 

Более поздний вариант модели включал в 
себя уже три вида компетентностей: языко-
вую, социальную и психофизическую. При 
этом языковая компетентность обеспечивает 
возможность коммуникации, социальная кон-
тролирует ее допустимость, а психофизиче-
ская ответственна за ее осуществимость. «Со-
общение должно быть возможным с точки 
зрения не только его формы, но и его содер-
жания и целесообразности. Подобным же об-
разом, его допустимость зависит от воздейст-
вующих на него социальных факторов, а его 
осуществимость — от формальных пределов, в 
которых говорящий может строить сообщение. 
Мы рассматриваем коммуникативную компе-
тентность; как способность взвешивать набор 
факторов относительно друг друга с тем, что-
бы порождать сообщение, удовлетворяющее 
трем указанным критериям…» [6]. Социолин-
гвистическая модель Р. Белла отличается тем, 
что коммуникативная компетентность не вхо-
дит в состав социальной, а включает ее в свой 
состав в качестве одного из компонентов. 

Хабермас представил принципиально иную 
концепцию коммуникативной компетентно-
сти. В одной из последних своих работ он 
предложил модель, основанную на разрабо-
танной им теории коммуникативного дейст-

вия. Согласно Хабермасу, коммуникативное 
действие является компетентным тогда, когда 
оно является истинным, правильным и ис-
кренним, а значит адекватным образом соот-
носится с тремя жизненными мирами: пред-
метным (объективным), социальным (норма-
тивным) и личностным (субъективным). «Ре-
чевые действия служат не только для пред-
ставления (или предвосхищения) состояний и 
событий, когда говорящий ссылается на что-
либо существующее в объективном мире.  Они 
служат еще для установления (или возобнов-
ления) межличностных отношений, когда го-
ворящий ссылается на что-либо в социальном 
мире  интеракций, регулируемых на основании 
закона, а также для манифестации пережива-
ний, т.е. для самопредставления, когда гово-
рящий ссылается на что-либо в субъективном 
мире, к которому у него есть привилегирован-
ный доступ» [7]. 

В заключении можно сделать вывод, что 
коммуникативная компетентность включает в 
себя предметную (профессиональную), соци-
альную (межличностную) и личностную (субъ-
ективную) компетентности. 

До последнего десятилетия практически 
отсутствовали глубокие исследования пробле-
мы коммуникативных процессов в профессио-
нальной деятельности как фактора ее эффек-
тивности. Сущностные характеристики обще-
ния в профессиональной деятельности в своей 
работе рассматривает В.В. Монжиевская, дает 
авторский подход к определению понятий 
«деловое» и «профессиональное» общение. 

Особое место занимают профессии группы 
человек — человек. Здесь функционирует не 
один, а два вида общения, которые различают-
ся по своей сути. Это отличие выступает на 
уровне предмета. Если содержанием одного 
вида общения является производство продукта 
профессиональной деятельности и дальнейшее 
его продвижение по рынку товаров и услуг, то 
содержанием другого — потребление этого 
продукта. Первый вид общения мы определя-
ем как деловое общение, второй вид — про-
фессиональное. В.В. Монжиевская приходит к 
выводу, что в профессиональной сфере дея-
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тельности может функционировать два вида 
общения: деловое и профессиональное. Де-
ловое общение — это целенаправленное 
взаимодействие субъектов профессиональ-
ной деятельности по непосредственному или 
опосредованному созданию продукта этой 
деятельности и (или) продвижению его по 
рынку товаров и услуг. Профессиональное 
общение — это целенаправленное взаимо-
действие субъектов в профессиональной 
деятельности по потреблению продукта этой 
деятельности. Деловое и профессиональное 
общение различается по предмету: деловое 
общение направлено на создание продукта 
профессиональной деятельности, а профес-
сиональное — на его потребление. Деловое 
общение носит универсальный характер, а про-
фессиональное отражает специфику профес-
сиональной деятельности [8]. 

Подводя итоги, отметим, что изучение 
проблем коммуникативной компетентности 
личности, как субъекта межличностных отно-
шений, так и субъекта труда остаются акту-
альными вопросами в психологии. 

Профессиональное общение рассматрива-
ется как разновидность взаимодействия между 
людьми, которое осуществляется на основе 
определенного вида деятельности и нацелива-
ется на достижение конкретного результата. 
Общение выступает условием, без которого 
невозможно познание действительности, и яв-
ляется обязательным компонентом труда, уче-
ния, игры. 

Акцентировано внимание на то, что меха-
низм, посредством которого устанавливаются 
и развиваются отношения является деятель-
ность — труд, общение, учение и т.д. 

В межличностной коммуникации отража-
ется личность самого оценивающего в содер-
жательных и формальных характеристиках 
оценок, которые человек дает людям, и его 
собственных переживаниях 

Знания психологических особенностей 
общения, обмена информацией и взаимодейст-
вия людей представляет собой важное условие 
оптимизации общения в профессиональной 
деятельности. 
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Гуманистический подход в организации 

профессионального образования будущих 
специалистов в сфере социальной педагогики, 
обучающихся в образовательных организаци-
ях МВД России, предъявляет новые требова-
ния к профессионально-деловым качествам 

слушателей. Будущим специалистам недоста-
точно просто обладать комплексом профес-
сиональных умений и навыков. В связи с этим, 
чрезвычайно важной выступает проблема пе-
дагогического сопровождения обучающихся, 
на начальном этапе обучения. Следует отметить, 
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что в современной педагогической мысли про-
блема сопровождения рассматривается в двух 
аспектах: педагогическом и психологическом. 

Сравнительный анализ научных источников 
показывает, что в системе образования можно 
выделить четыре самобытных направления пе-
дагогического сопровождения, в которых пре-
валируют аспекты: психологический, медико-
психологический, социально-педагогический, 
собственно педагогический. В контексте гума-
нистической парадигмы (рационально-этико-
экзистенциальном направлении) педагогиче-
ское сопровождение приобретает статус цен-
трального процесса во взаимоотношениях пе-
дагога и обучающихся, который концентриру-
ется на позитивных сторонах личности, укреп-
ляя ее веру в собственные силы, возможность 
преодоления трудных ситуаций, жизненные 
перспективы. Педагогическое сопровождение 
обучающихся образовательной организации 
МВД России обладает специфичными призна-
ками, однако характеристик, объединяющих их, 
значительно больше. В период культивирова-
ния идеи непрерывного образования — это по-
ложение приобретает особую значимость. 

Педагогический ракурс, обусловливающий 
педагогическое сопровождение обучающихся, 
раскрывается в системе «педагогическая пара-
дигма — педагогическая (воспитательная) 
система». 

Мы понимаем педагогическое сопровожде-
ние как содействие личности посредством вос-
питания, обучения, социализации в образова-
тельном процессе и за его пределами со стороны 
компетентных взрослых (учителей, преподава-
телей, педагога-психолога, социального педаго-
га, родителей, тренеров и др.) в формировании 
гуманистических смысложизненных ориента-
ций, выборе позитивного жизненного пути и 
успешном продвижении по нему на основе са-
мовоспитания, самообучения, саморазвития [6]. 

В связи с этим актуальность приобретает 
проблема адаптации вновь принятых на службу 
сотрудников МВД России, в связи с увеличе-
нием набора на службу молодых специали-
стов, ростом профессиональных требований, 
изменением программ подготовки вновь назна-
ченных специалистов в образовательных орга-
низациях МВД России. Успешное включение  

в служебный коллектив на этапе стажировки, 
принятие новой социальной роли, освоение 
профессиональных умений и навыков, форми-
рование личностно-ценностных установок и 
ориентации в связи с занятием новым направ-
лением деятельности, способствуют наиболее 
быстрому приобщению к профессии. 

Важный этап в профессиональной адапта-
ции сотрудников занимает период профессио-
нальной подготовки в образовательных органи-
зациях системы МВД России. Он связан с при-
общением вновь принятых специалистов к но-
вой профессии, усвоением особенностей слу-
жебной деятельности, распорядком дня, требо-
ваниями дисциплины, образовательной про-
граммы, периодичностью проведения занятий, 
повышенной информационной нагрузкой, раз-
витием самоорганизации, самообучения в сте-
нах образовательной организации. Проблемы 
адаптации характерны для всех обучающихся в 
силовых образовательных организациях, неза-
висимо от сроков и программ обучения. Отли-
чие заключается в сроках, составе участников, 
требованиях к критериям формирования ус-
пешности прохождения процесса подготовки. 

Определенная роль в процессе адаптации 
связана с преодолением профессиональных 
кризисов, в частности, кризиса несоответствия 
представлений о профессии с реальной дейст-
вительностью. Сотрудник, проходящий про-
фессиональную подготовку, менее подвержен 
данному кризису, чем курсант (слушатель) 
образовательной организации высшего обра-
зования в связи с тем, что прошел период ста-
жировки в практических органах, имеет пред-
ставление о профессиональной деятельности, 
у него сформировано профессиональное ожи-
дание, соответствующе служебным реалиям, в 
то время, как курсант (слушатель) имеет лишь 
теоретическое представление и сталкивается с 
данным кризисом на этапе стажировки или по 
окончании обучения в первый год практиче-
ской работы [3, C. 261]. 

Рассматривая процесс адаптации сотрудни-
ков МВД России с позиции профессиональной 
адаптации, выделяют такие направления, как: 

 адаптация к процессу профессиональной 
подготовки (формам проведения учеб-
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ных занятий, формам контроля знаний, 
самостоятельной подготовке), 

 адаптация к взаимоотношениям внутри 
коллектива образовательной организации 
и учебной группы (требования служебной 
дисциплины, умение нести дисципли-
нарную ответственность за допущенные 
проступки, требования присяги, порядок 
ношения форменной одежды и соблю-
дение делового стиля, обязанности по 
несению службы в нарядах, единонача-
лие и др.), 

 адаптация к профессиональным требова-
ниям к изучаемой специальности (права, 
обязанности, полномочия, профессио-
нально-этические стандарты поведения 
и др.). 

Немаловажное значение для адаптации 
вновь принятого сотрудника в процессе про-
фессиональной подготовки играет принятие 
обучающимся норм, требований и ожиданий 
образовательной среды, активное личностное 
развитие в процессе получения новых профес-
сиональных знаний, становление нового спе-
циалиста. 

Отдельным аспектом адаптации, характер-
ным для образовательных организаций систе-
мы МВД России и всех силовых ведомств яв-
ляется активное освоение социальной среды 
учебного коллектива, характеризующейся по-
вышенными дисциплинарными требованиями 
к обучающимся. При этом слушатель выступа-
ет не только объектом адаптации, но и ее 
субъектом, в рамках всего учебного коллекти-
ва, в то же время, как весь учебный коллектив 
является как адаптирующей, так и адаптируе-
мой стороной. Слушатели, помимо процесса 
получения профессиональных знаний, выпол-
няют служебные обязанности. Поэтому про-
цесс адаптации растягивается по времени, по 
сравнению с подготовкой в гражданских обра-
зовательных организациях. 

Помимо приспособления к условиям про-
цесса подготовки в образовательной организа-
ции необходимо указать важность формирова-
ния личностно-ценностных ориентаций обу-
чающихся, как неотъемлемого условия их адап-
тации к будущей профессии [1, С. 209; 4, С. 242]. 

В этой связи, существенное влияние оказывает 
совершенствование образовательного процесса, 
повышение социокультурной среды образова-
тельной организации. 

Трудности адаптации сотрудников к про-
цессу профессиональной подготовки в образо-
вательной организации МВД России обуслов-
лены низким уровнем ценностного отношения 
к приобретаемым знаниям и умениям, и соци-
альным ценностям. В качестве проблем адап-
тации отметим: противоречие требований еди-
ноначалия и соблюдения служебной дисцип-
лины и внутренней готовностью личности вы-
полнять новую социальную роль; резкое изме-
нение образа жизни обучающегося, обуслов-
ленное нахождением на территории образова-
тельной организации, возросшими требова-
ниями окружения; проблемы имеющегося 
опыта отношений слушателя и образователь-
ного коллектива [2, С. 37.]. 

Длительность адаптации может занимать в 
зависимости от программ подготовки — от  
1 до 3 месяцев. Не решение проблем адапта-
ции ведет к медленному освоению программы 
подготовки слушателем, ненадлежащему фор-
мированию профессиональных компетенций, 
отчислению слушателя из образовательной 
организации, увольнение из органов внутрен-
них дел. 

В качестве механизма решения проблем 
адаптации сотрудников в период прохождения 
первоначальной подготовки мы видим осуще-
ствление педагогического сопровождения слу-
шателей, реализацию идеи тринитарного под-
хода к процессу образования и профессиональ-
ной подготовки, что способствует актуализации 
экзистенциальной педагогики в разрешении 
противоречий адаптации. Это позволяет сни-
зить время адаптации слушателей и в наиболь-
шей степени способствует усвоению програм-
мы профессиональной подготовки и формиро-
ванию профессиональных компетенций. 
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Несмотря на технический прогресс, ин-

форматизацию различных сфер человеческой 
деятельности, живое общение между людьми 
остается определяющим фактором в работе 
следователя. 

Доказательствами являются в первую оче-
редь показания подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, получаемые в ходе 
следственных действий, а это, прежде всего, 

двухсторонний процесс общения между сле-
дователем и допрашиваемым лицом. 

При профессиональной подготовке следо-
вателей изучаются тактические приемы до-
проса. Следует отметить, что при формулиро-
вании этих приемов в учебной и научной ли-
тературе, следователь рассматривается только 
как субъект воздействия, а допрашиваемый 
только как объект, как будто допрашиваемый 
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своим поведением не может оказать никакого 
воздействия на следователя, его эмоциональ-
ное состояние и действия. Однако, на наш 
взгляд, допрос — это двухстороннее взаимо-
действие с допрашиваемым, и оно происходит 
по всем психологическим закономерностям 
общения между людьми. 

Тот факт, что общение является вынуж-
денным и значимым для обеих сторон только 
усугубляет напряженность и желание исполь-
зовать манипуляции. Значимым, потому что от 
исхода уголовного дела напрямую зависит 
судьба обвиняемого, получит ли он уголовное 
наказание, либо избежит ответственности, и 
для следователя, поскольку от этого может 
зависеть его карьера. Вынужденным, потому 
что, согласно ч. 3 ст. 188 УПК РФ, вызов сле-
дователя на допрос является обязательным для 
вызываемого лица, но и сам следователь не 
может отказаться от работы с тем или иным 
участником уголовного судопроизводства, 
располагающим важной информацией по уго-
ловному делу, только потому, что он не хочет 
с ним взаимодействовать. 

Поэтому вполне очевидным представляет-
ся умозаключение, что следует актуализиро-
вать методы психологии при подготовке спе-
циалистов в области расследования преступ-
лений. Это позволит начинающим следовате-
лям и дознавателям лучше осознавать проис-
ходящее во время следственного действия, 
своевременно пресекать манипуляции, регу-
лировать свое психологическое состояние, 
чтобы действовать эффективно. 

На наш взгляд, хороший потенциал приме-
нения в раскрытии и расследовании преступ-
лений имеет трансактный анализ. 

Трансактный анализ представляет собой 
психологическую модель, служащую для опи-
сания и анализа поведения человека. 

В трансактном анализе применяется такая 
психологическая модель взаимодействия между 
людьми, как треугольник Карпмана, согласно 
которой в созависимых отношениях люди по-
очередно находятся в одной из ролей — Жертвы, 
Преследователя и Спасателя [4]. На наш 
взгляд, эта модель имеет большое практиче-
ское значение. Сотрудникам органов рассле-
дования довольно часто приходится сталки-
ваться с людьми, находящимися в созависимых 
отношениях. Например, супруга обращается  

с заявлением на действия своего мужа, приме-
нившего к ней насилие, а когда возбуждается 
уголовное дело, она начинает его защищать  
и жаловаться уже на сотрудников органов рас-
следования. 

Необъяснимая с точки зрения обычной ло-
гики ситуация объяснима для человека, знаю-
щего трансактный анализ и теорию треуголь-
ника Карпмана. Жена обращается в полицию, 
находясь состоянии Жертвы, когда к ней при-
менил насилие муж, находящийся в состоянии 
Преследователя, она ищет Спасателей. Когда 
же муж оказывается под следствием, то в ее 
глазах он уже становится Жертвой, сотрудни-
ки органов расследования Преследователями, 
а она принимает на себя роль Спасателя. 

Если же рассматривать трансактный ана-
лиз в целом, согласно нему, личность каждого 
человека представлена тремя частями или 
эго-состояниями: Ребенком, Взрослым и Ро-
дителем [1]. 

Эго-состояние Ребенок. Каждый человек 
был когда-то ребенком и иногда, в более 
старшем возрасте, чувствует, думает и прояв-
ляет себя как делал это в прошлом. Например, 
взрослый человек покупает ребенку игрушку и 
ему самому интересно поиграть с ней. Или 
человек раздражается от того, что ему делают 
замечания — он чувствует себя как подросток, 
бунтующий против норм и правил. 

В обоих примерах человек как будто попа-
дает в свое прошлое и целостно воспроизводит 
те реакции, мысли и чувства, которые когда-то 
были для него привычны. Это и называется 
проявлять эго-состояние Ребенка. 

По функциям различают Ребенка Свобод-
ного — проявляющего творчество, веселость, 
интерес к познанию. И Ребенка Адаптивного, 
который выступает в двух амплуа. Это может 
быть Послушный Адаптивный ребенок (на-
пример, если человека обучили, что других 
людей нужно слушаться, нельзя громко выра-
жать свои чувства, свое мнение) или Бунтую-
щий Ребенок, который наоборот активно вы-
ражает свое несогласие, делает все наперекор. 
В любом случае, когда речь идет об Адаптив-
ном Ребенке, смысловым содержанием дейст-
вия становится выполнение или противодей-
ствие чьим-то чужим желаниям. Мотивация не 
является внутренней, она ориентирована на то, 
чтобы откликнуться на призыв извне, на роди-
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тельское воздействие — реальное или субъек-
тивно услышанное [5]. 

Эго-состояние Родитель. Это скопирован-
ная форма поведения. Например, человек от-
читывает окружающих так, как это делала его 
мама. В этом случае человек проявляет Кон-
тролирующего Родителя — скопированное 
поведение, направленное на установление 
правил и влияние на окружающих. Может 
проявляться вторая ипостась Родителя — за-
бота. Лицо копирует те формы поддержки и 
защиты, которые он наблюдал в своем про-
шлом со стороны воспитывавших его людей. 

Эго-состояние Взрослый. Наиболее позд-
нее образование личности, появляющееся в 
процессе взросления и обучения. Когда чело-
век поступает, исходя из логики, мыслит объ-
ективно и реалистично, эмоционально стаби-
лен, принимает на себя ответственность за 
свои действия. Из этого состояния может 
строиться деловое общение и конструктивный 
диалог. 

В норме большую часть времени взрослый 
человек должен находиться в состоянии 
Взрослого, однако часто, особенно если гово-
рить о лицах, совершающих преступления, в 
силу неблагоприятных условий взросления 
Взрослый формируется у них недостаточно, и 
такой человек может большую часть времени 
пребывать в состоянии Бунтующего Ребенка 
или Контролирующего Родителя. Либо лицо 
может сознательно прибегать к манипуляциям, 
общаясь из состояния Родителя, критикуя и 
давя на собеседника, или из состояния Ребен-
ка, выставляя себя жертвой обстоятельств, ка-
призничая и т.д. В этом случае хорошо, если 
следователь знает о таких манипуляциях и 
умеет им противостоять. 

Разумеется, наиболее благоприятной при 
допросе является ситуация, когда и следователь, 
и допрашиваемое лицо находятся в состоянии 
Взрослого. В связи с этим, одна из задач ра-
ботника правоохранительного органа — по-
стоянно оставаться на позиции Взрослого  

и поддерживать это же состояние у лица,  
с которым он работает. 

Однако опытные преступники или просто 
искусные манипуляторы могут стремиться вы-
вести следователя из состояния Взрослого, 
добиваясь тем самым доминирующего поло-
жения при взаимодействии с ним. 

Например, обвиняемый может занять по-
зицию Контролирующего Родителя во взаимо-
действии с молодым и неопытным следовате-
лем, обращаясь к его эго-состоянию Ребенка, 
критикуя его действия, провоцируя на ошиб-
ки. Это может привести к активизации у сле-
дователя состояния Адаптивного ребенка — 
Послушного либо Бунтующего, из-за чего он 
может потерять контроль и инициативу в 
следственном действии и в конечном итоге в 
расследовании в целом. 

Специалист в какой-то сфере может занять 
позицию Родителя исходя из того, что знает 
то, чего не знает следователь. Умышленно ис-
пользовать профессиональные термины тогда, 
когда можно было бы объяснить ситуацию 
доступным языком, тем самым вводя следова-
теля в замешательство. 

Возможен и другой вариант, когда подоз-
реваемый (обвиняемый) жалуется на свою тя-
желую жизнь, якобы вынудившую его пойти 
на преступление, просит о поблажках для себя. 
Также допрашиваемое лицо может стараться 
выглядеть так, как будто чего-то не понимает, 
не владеет какой-либо информацией. В этом 
случае допрашиваемое лицо занимает пози-
цию Ребенка, а следователь может автомати-
чески занять позицию Заботливого Родителя. 

Например, в следственной практике про-
изошел случай, когда подозреваемый жало-
вался на то, что в следственном изоляторе у 
него мерзнут ноги, а единственные его зимние 
ботинки приобщены к уголовному делу в ка-
честве вещественного доказательства (по-
скольку именно в них он совершил преступле-
ние и оставил ими следы). Он попросил следо-
вателя отдать ему на ответственное хранение 
данные ботинки, что следователь и сделал, 
пожалев подозреваемого. Однако в дальней-
шем оказалось, что подозреваемый данные 
ботинки не носит, а передал их своему брату с 
целью сокрытия вещественного доказательст-
ва. Следователь понял, что жалобы на холод 
со стороны подозреваемого были лишь мани-
пуляцией, которая привела к утрате вещест-
венного доказательства. 

Если бы следователь знал основы тран-
сактного анализа, он раньше понял бы, что 
подозреваемый манипулирует им, пытаясь вы-
звать состояние Заботливого Родителя. 
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Следует отметить, что занятие следовате-
лем позиции Родителя в случае занятия пози-
ции Родителя допрашиваемым лицом, соглас-
но законам трансактного анализа, может при-
вести к открытой конфликтной ситуации, по-
скольку является пересекающейся трансакци-
ей, и поэтому также нежелательно. 

Занятие следователем позиции Ребенка  
в то время, когда аналогичную позицию зани-
мает и допрашиваемое лицо, также не будет 
эффективным, поскольку превалирование в 
поведении эмоций может также привести  
к конфликту. 

Следователю, чтобы наладить контакт с 
участником уголовного судопроизводства, не-
обходимо понять, какой позиции придержива-
ется партнер, какое его эго-состояние сейчас 
доминирует. И в соответствии с этим давать 
соответствующую ответную реакцию, выводя 
его на позицию Взрослого, при этом гася свои 
автоматические реакции на попытки манипу-
лятивного воздействия и сохраняя свою пози-
цию Взрослого. 

Знание таких закономерностей, на наш 
взгляд, помогает быть готовым к различным 
вариантам развития событий при работе с 
людьми, делает работу следователя или дозна-
вателя более эффективной. 

Таким образом, обучение специалистов в 
области расследования преступлений методам 
трансактного анализа будет способствовать 
повышению эффективности и качества пред-
варительного расследования. 
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Исследование процесса становления про-

фессиональной идентичности курсантов в об-
разовательном процессе ведомственных вузов 
осуществляется представителями различных 
научных областей — философии, социологии, 

культурологии, правоведения, психологии. 
При этом наименее исследованными остаются 
до настоящего времени педагогические аспек-
ты проблем, связанных со становлением этого 
феномена. Можно выделить лишь немногие 
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исследования (М.В. Клищевская, Т.В. Мищенко, 
Ю.П. Поваренков, В.Ф. Сафин и др.), авторы 
которых затрагивают указанные аспекты. Что 
же касается педагогических аспектов пробле-
мы становления профессиональной идентич-
ности сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД) в период их обучения в ведомственных 
вузах, то в современных педагогических ис-
следованиях они не нашли должного отраже-
ния, несмотря на актуальность, значимость и 
своевременность. 

Становление профессиональной идентич-
ности курсантов, которые уже являются со-
трудниками ОВД, но во многом еще не сфор-
мировали должного представления о пред-
стоящей им профессиональной правоохрани-
тельной деятельности, — сложный многофак-
торый процесс, на который оказывают влия-
ние самые разные факторы. При этом фактор 
мы рассматриваем в соответствии с утвердив-
шимися в педагогической науке представле-
ниями, нашедшими энциклопедическое закре-
пление, как «причину, явление, действие кото-
рого определяет, вызывает, изменяет или вле-
чет за собой появление другого явления», как 
«активный элемент воздействия на педагоги-
ческий процесс» [1, С. 158]. «Другим» явлени-
ем в проводимом исследовании становится 
профессиональная идентичность курсантов. 
Что же касается «явлений — причин», то есть 
порождающих изменения факторов, то к их 
классификации сложилось множество подхо-
дов, результатом которых стало выделение 
факторов по месту возникновения, степени 
распространения, зависимости от человека, 
времени действия и многим другим признакам. 

Анализ психолого-педагогических иссле-
дований показал, что огневую подготовку кур-
сантов можно рассматривать в качестве фак-
тора становления их профессиональной иден-
тичности. Характеризуя огневую подготовку в 
качестве фактора, мы определяем ее как явле-
ние, способное оказывать активное воздействие 
на процесс формирования личностно и профес-
сионально значимых качеств курсантов — субъ-
ектов образовательной деятельности, а вместе 
с тем и на становление их профессиональной 
идентичности. В то же время огневая подго-

товка — это лишь один из факторов в системе 
тех, под влиянием которых происходит ста-
новление этого важного психологического 
феномена. 

Для проведения исследования важно вы-
явить сущностные характеристики профессио-
нальной идентичности сотрудников ОВД на 
этапе формирования их готовности к осущест-
влению профессиональной правоохранитель-
ной деятельности в образовательном процессе 
ведомственных вузов, выявить факторы, ока-
зывающие влияние на процесс становления, а 
также место огневой подготовки в системе 
факторов. На этой основе можно установить 
возможности усиления позитивного влияния 
огневой подготовки на становление профес-
сиональной идентичности будущих специали-
стов ОВД. 

При этом необходимо учитывать междис-
циплинарный характер проблемы становления 
идентичности. По мнению А.Л. Журавлева, «в 
настоящее время приоритетными в большой 
мере становятся междисциплинарные иссле-
дования, и это касается не только психологии 
или социо-гуманитарных наук, но и всей нау-
ки в целом» [2, С. 15]. В связи с этим полезно 
обратиться к философской трактовке понятия 
«идентичность», содержащемся в работе И.В. 
Малыгиной: «Идентичность обусловлена пси-
хологической потребностью человека в упоря-
дочивании его представлений о себе и своем 
месте в картине мира, подсознательном стрем-
лении к преодолению разрыва первоначально-
го синкрезиса, к обретению тождества с окру-
жающим миром, который достигается в заме-
щенных формах … посредством интеграции в 
культурно-символическое пространство ло-
кальных образований» [3, С. 4]. Таким локаль-
ным образованием может быть профессио-
нальное сообщество, к которому принадлежит 
субъект. В частности — профессиональное 
сообщество сотрудников ОВД. 

Философская трактовка идентичности по-
зволяет выявить основные сущностные харак-
теристики профессиональной идентичности, 
необходимые для ее исследования как психоло-
го-педагогического феномена. К сущностным 
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характеристикам профессиональной идентич-
ности сотрудников ОВД мы относим: 1) приня-
тие профессиональной правоохранительной 
деятельности в качестве способа самореализа-
ции в профессии; 2) стремление к обретению 
тождества с представителями профессиональ-
ного сообщества; 3) интеграцию в культурно-
символическое пространство правоохрани-
тельной деятельности посредством восприятия 
доминирующих в профессиональном сообще-
стве ценностей, правил, норм и традиций как 
личностно значимых. 

В связи с выявлением сущностных харак-
теристик профессиональной идентичности 
встает вопрос о том, происходит ли ее станов-
ление в период профессиональной подготовки 
в образовательном процессе вуза, а в связи с 
этим — и вопрос о том, может ли стать огне-
вая подготовка курсантов фактором становле-
ния их профессиональной идентичности. За-
метим, что, например, Е.П. Ермолаева отрица-
ет саму возможность становления профессио-
нальной идентичности в период обучения, ут-
верждая, что для этого необходимо активное 
включение субъекта в профессиональную дея-
тельность, которое «выступает как устойчивое 
согласование основных элементов профессио-
нального процесса» [4]. 

В то же время Н.Л. Иванова уверена, что 
«формирование профессиональной идентич-
ности может осуществляться в процессе про-
фессионального образования, поскольку обес-
печивает выявление существенных связей 
внутри и вне профессии» [5, С. 149]. И в работе 
О.В. Теняевой, О.А. Тоболевич находим сле-
дующее утверждение: «профессиональная 
идентичность формируется на протяжении всей 
жизни человека, начиная с этапа получения им 
профессионального образования» [6, С. 108]. 

Мы придерживаемся аналогичной позиции 
и считаем, что становление профессиональной 
идентичности происходит уже в образователь-
ном процессе ведомственных вузов, когда бу-
дущие специалисты ОВД уже являются со-
трудниками и не только получают общее 
представление о предстоящей профессиональ-
ной правоохранительной деятельности, но и 

приобретают необходимые для ее успешного 
осуществления знания, умения и навыки, ко-
гда формируется способность и готовность их 
применять в осуществлении такой деятельно-
сти. В дальнейшем, по мере накопления опыта 
осуществления профессиональной правоохра-
нительной деятельности становление профес-
сиональной идентичности продолжится. Од-
нако в системе факторов, оказывающих влия-
ние на становление этого значимого психоло-
гического феномена, произойдут изменения, 
соответствующие изменению условий развития 
Я-концепции специалиста ОВД — выпускника 
ведомственного вуза. 

В системе факторов, положительно или от-
рицательно влияющих на становление профес-
сиональной идентичности сотрудников ОВД в 
образовательном процессе ведомственных ву-
зов, целесообразно выделить внешние (соци-
ально-экономические, социокультурные, по-
литические и иные условия; профессиональ-
ные и дисциплинарные требования; система 
профессиональной подготовки, реализуемая в 
образовательном процессе; система стимули-
рования эффективной профессиональной дея-
тельности, личного и профессионального рос-
та; сложившаяся система отношений в про-
фессиональном коллективе и др.) и внутрен-
ние (физические, психические и иные возмож-
ности индивида; личностные качества, сфор-
мированные в процессе обучения, воспитания, 
развития личности; профессиональные притя-
зания субъекта и др.). 

Подсистемой системы внешних факторов 
становится система профессиональной подго-
товки, реализуемая в образовательном процес-
се ведомственного вуза, а одним из ее элемен-
тов — огневая подготовка. Определяя огневую 
подготовку в качестве фактора, под влиянием 
которого происходит становление профессио-
нальной идентичности сотрудников ОВД, 
важно понимать относительную обособлен-
ность, но при этом включенность этого фактора 
в систему, его интегративное взаимодействие 
с другими внешними факторами, а также 
взаимодействие между системами внешних и 
внутренних факторов. Такие взаимосвязи  
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и взаимодействие — очень сложный и неодно-
значный процесс, результатом которого на 
различных этапах становления профессио-
нальной идентичности могут быть как пози-
тивные, так и негативные личностные качества 
сотрудника ОВД. Их изучение требует ком-
плексного исследования, выходящего за рамки 
настоящей статьи. 

Определяя огневую подготовку в качестве 
внешнего фактора, оказывающего непосредст-
венное влияние на становление профессио-
нальной идентичности будущих специалистов 
ОВД, мы выделяем следующие возможности 
усиления ее (огневой подготовки) позитивного 
влияния на становление изучаемого феномена 
в соответствии с приведенными ранее сущно-
стными характеристиками профессиональной 
идентичности сотрудников ОВД. 

В качестве первой сущностной характери-
стики профессиональной идентичности мы 
определили принятие профессиональной пра-
воохранительной деятельности в качестве спо-
соба самореализации в профессии. В связи с 
этой характеристикой важно отметить, что на 
занятиях по огневой подготовке, когда форми-
руется готовность к эффективному и обосно-
ванному применению огнестрельного оружия, 
развивается морально-психологическая устой-
чивость будущих специалистов ОВД, их соб-
ранность и дисциплинированность, укрепля-
ются уверенность в своих силах, требователь-
ность к себе, психоэмоциональная саморегу-
ляция и другие личностные качества, столь 
необходимые сотрудникам ОВД для успешно-
го осуществления профессиональной правоох-
ранительной деятельности. Их целенаправлен-
ное формирование не только стимулирует по-
лучение знаний, приобретение умений и навы-
ков эффективного применения огнестрельного 
оружия, но и развивает мотивацию курсантов 
к самореализации в избранной профессии со-
трудника ОВД [7, С.63]. 

Второй сущностной характеристикой про-
фессиональной идентичности сотрудников 
ОВД нами определено стремление к обрете-
нию тождества с представителями профессио-
нального сообщества, которое реализуется, 

прежде всего, в коллективе сотрудников ОВД. 
Для курсантов — это учебная группа, а также 
коллектив ведомственной образовательной 
организации, где осуществляется их профес-
сиональная подготовка. В дальнейшей про-
фессиональной правоохранительной деятель-
ности — это коллектив того подразделения 
ОВД, в котором будет проходить службу спе-
циалист (выпускник ведомственного вуза). 
Стремление к обретению тождества с предста-
вителями профессионального сообщества воз-
никает у субъекта и реализуется в профессио-
нальном сообществе только тогда, когда в 
коллективе, где проходит служба, сформиро-
вался особый тип межличностных отношений, 
для которого характерны ценностно-смыс- 
ловое единство, групповая сплоченность, вы-
сокий уровень групповой референтности, 
коллективистская идентификация. Именно эти 
черты с особенной остротой проявляются в 
экстремальных ситуациях, связанных с необ-
ходимостью применения огнестрельного ору-
жия. Направленность огневой подготовки на 
осознание курсантами значимости коммуника-
тивного взаимодействия в профессиональном 
коллективе сотрудников ОВД, способном дей-
ствовать в самых разных, в том числе и экс-
тремальных ситуациях, безусловно, способст-
вует становлению профессиональной иден-
тичности курсантов. 

И третья сущностная характеристика про-
фессиональной идентичности сотрудников 
ОВД: интеграция в культурно-символическое 
пространство правоохранительной деятельно-
сти посредством восприятия доминирующих в 
профессиональном сообществе ценностей, 
правил, норм и традиций как личностно зна-
чимых. Огневая подготовка — это подготовка 
к осуществлению действий, связанных с при-
менением огнестрельного оружия в экстре-
мальных ситуациях профессиональной право-
охранительной деятельности. Правила и нор-
мы, которым обязан следовать сотрудник, 
применяющий оружие, помогают понять цен-
ностно-смысловые доминанты деятельности, 
укрепляют убежденность в том, что примене-
ние огнестрельного оружия — это действия, 
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обеспечивающие защиту законности и право-
порядка. Использование на занятиях по огне-
вой подготовке элементов культурно-символи- 
ческого пространства правоохранительной дея-
тельности также способствует становлению 
профессиональной идентичности будущих спе-
циалистов ОВД. 

Таким образом, огневая подготовка кур-
сантов может стать действенным фактором 
позитивного влияния на становление про-
фессиональной идентичности сотрудников 
ОВД. Для максимально полного раскрытия 
потенциала огневой подготовки как фактора 
становления профессиональной идентично-
сти необходимо осуществлять целенаправ-
ленную педагогическую деятельность в со-
ответствии с установленными сущностными 
характеристиками этого важного психологи-
ческого феномена. 
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«Никто не может выдавать себя за человека практически опытного в той или 
иной науке и вместе с тем презирать теорию, если только он не хочет прослыть 
невеждой в своей специальности. И он действительно является таковым, если 
полагает, что, блуждая в пробах и опытах, не объединяя известных принципов 
(которые, собственно, и составляют то, что называется теорией) и не осмыс-
ливая своего дела как чего-то целого (которое, если при этом поступают мето-
дически, и называется системой), он может идти дальше, чем его в состоянии 
повести теория» (Иммануил Кант «О поговорке «Может быть, это и верно  
в теории, но не годится для практики») [2]. 
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В прогрессивном развитии современного 
общества наука является одним из самых зна-
чительных направлений деятельности, ее ре-
зультаты востребованы во всех сферах дея-
тельности, в том числе и правоохранительной. 
«Этому послужила тенденция, обусловленная, 
во-первых, появлением новых видов преступ-
лений, таких, как транснациональные органи-
зованные преступные сообщества, экстремизм, 
терроризм, киберпреступность и т.д. Преступ-
ность становится все более агрессивной, изо-
щренной и в то же время интеллектуальной,  
а значит, и более опасной для общества» [5,  
С. 34—35]. В связи с этим организация, эф-
фективность функционирования системы на-
учного обеспечения деятельности органов 
внутренних дел, внедрение результатов науч-
но-исследовательской деятельности в практику 
подразделений полиции приобретают в нашей 
стране особо важное значение [6]. Регламен-
тирующие документы МВД России позволяют 
«создать стройную систему научного обеспе-
чения, организовать ее функционирование и 
координацию научно-исследовательской дея-
тельности в Министерстве» [4, С. 11.] 

Наука является важнейшим ресурсом в по-
вышении эффективности правоохранительной 
деятельности и обеспечении безопасности 
граждан. Исследованию проблем научного 
обеспечения практической деятельности, про-
фессионального образования полиции России 
и зарубежных стран, использованию зарубеж-
ного опыта в оптимизации деятельности орга-
нов внутренних дел посвятили работы видные 
российские ученые Столяренко А.М., Антонов 
И.П., Губанов А.В., Колонтаевская И.Ф., Черне-
нилов В.И., Шушкевич И.Ч., Жевлакович С.С., 
Ананьин О.Ю., Киселев А.К., Мацкевич Р.С., 
Овчинников О.А. [1, 3, 4, 5]. Зарубежный 
опыт, в частности, инновации в организации 
научного обеспечения практической деятельно-
сти полиции Саксонии (Федеративная Респуб-
лика Германия) в этом смысле представляет 
определенный интерес, поскольку, как утвер-
ждает исследователь О.Ю. Ананьин, «профес-
сиональные, правовые, психологические знания 
сотрудника МВД являются основополагающи-
ми, так как они должны знать законы, быть в 
курсе опыта не только своих коллег, но и дру-
гих стран» [1, С. 58]. 

По мнению исследователя Р.С. Мацкевича 
«создание профессионального ядра ведомст-
венных исследований проблем оперативно-
служебной деятельности, не нашедших разре-
шения в ходе повседневной работы, требует 
кропотливой и последовательной работы по 
выявлению, сохранению и нацеливанию на 
работу в интересах МВД отдельных сотрудни-
ков, склонных к интеллектуальному труду» [4, 
С. 13—14]. Аналогичное мнение выражает 
О.А. Овчинников: «Многие виды новой пре-
ступной деятельности уже сейчас не удается 
своевременно прогнозировать, предотвратить 
или пресечь. Возможно, проблема в этом во-
просу состоит многих факторов, но среди них 
одним из важных, по нашему мнению, являет-
ся подход к системе научного обеспечения 
деятельности органов внутренних дел, ее ор-
ганизации» [5, С. 36]. 

Исследователи сходятся во мнении, что 
будущее полиции — в инновациях, а не в им-
провизации. Толковый словарь Duden трактует 
термин инновация (позднелат. inovatio, англ. 
innovation — нововведение): 

 с социологической точки зрения как мо-
дернизация; реформа; запланированные 
и контролируемые изменения, нововве-
дения в социальной системе посредст-
вом применения новых идей и методов, 
приемов; 

 в сфере образования как нововведение; 
обновление, реформирование; 

 с экономической точки зрения как реа-
лизация нового, оригинального, модер-
низированного, прогрессивного решения 
конкретной проблемы, а именно внедре-
ние нового продукта или применение 
нового процесса; новые формы органи-
зации труда и управления [13]. 

Немецкий исследователь Юрген Хаушильдт 
(Juergen Hauschild) описывает инновации как 
качественно новые продукты или процессы, 
которые «заметно отличаются» от сравнивае-
мых, и характеризует их как «разрушение ру-
тины», «новые конструкции для новых идей», 
«профессиональное обращение с новым», «пу-
ти выхода из традиционного образа мышле-
ния», «освоения неординарного дела», «отказ 
от механистического мышления», «преодоле-
ние сопротивления инновациям» [11]. 

Что же представляет собой инновацион-
ный потенциал полиции Саксонии в настоящее 
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время? Существует ряд проблем в деятельно-
сти полиции, в том числе и в первую очередь в 
профессиональном полицейском образовании, 
решение которых предусматривает научное 
обоснование. Исследователь Ральф Бертель 
(Ralph Berthel), руководствуясь актуальными 
научными выводами о так называемом VUCA-
Welt (engl. Volatility, Uncertainty, Complexity) — 
мире нестабильности, неуверенности в зав-
трашнем дне, сложности и неоднозначности, а 
также из потребности наблюдения за глобаль-
ными тенденциями человеческого развития, их 
анализа, делает вывод о применении результа-
тов этих наблюдений и их оценки в деятельно-
сти полиции. Это осуществимо и результатив-
но только в том случае, если для этого имеется 
институциональная основа, так называемый 
научно-исследовательский центр полиции [7, 
С. 161]. Здесь, однако, следует учитывать еще 
две предпосылки для успешной и ориентиро-
ванной на будущее работы полиции: отноше-
ние полицейской организации к научному 
мышлению, прежде всего, к научному характе-
ру полицейского образования, отношение руко-
водителей полиции к научному мышлению. 

Между полицейской практикой, политиче-
скими ожиданиями и научной свободой имеет 
место ряд противоречий. Вольфганг Гацке 
(Wolfgang Gatzke), бывший директор Управ-
ления криминальной полиции федеральной 
земли Северный Рейн-Вестфалия, в статье 
«Криминалистические и криминологические 
исследования в обстановке напряженности 
между полицейской практикой, политически-
ми ожиданиями и научной свободой», опубли-
кованной в ведомственном журнале «Поли-
ция» в 2014 году [10, С. 20—24], которая за-
трагивает, в первую очередь вопросы научных 
исследований в области криминалистики, на-
звал их сложной темой. Другой исследователь, 
Йохен Кристе-Зейсе (Jochen Christe-Zeyse) eще 
в 2005 году в журнале «Полиция» опублико-
вал статью «Полиция и теория — записки о 
сложных отношениях» [9, С. 135—142], кото-
рая подверглась критике после введения в 
2009 году в системе профессионального поли-
цейского образования программ бакалавриата 
в связи с зачастую выдвигаемыми требова-
ниями «Нам нужны «ремесленники» (практи-
ки), а не ученые!» [8, С. 273]. 

И сегодня, когда это кажется более необ-
ходимым, чем когда-либо, в ориентированной 

на будущее полиции следует не только созда-
вать и поддерживать научные учреждения для 
проведения анализа актуальных и будущих 
социальных вызовов, но также имплементиро-
вать научную культуру в деятельность поли-
ции для успешного решения актуальных и 
предстоящих проблем. 

Действительно ли находит свое место в по-
лиции культура знаний, которая является од-
ним из наиболее важных факторов, обеспечи-
вающих ее способность адекватно реагировать 
на общественные изменения? Для полиции этот 
вопрос также означает, как она может действо-
вать в существующих условиях действительно-
сти с точки зрения правовых полномочий, а 
также ответственности за людей, то есть как 
полиция может реагировать на постоянно из-
меняющуюся структуру, условия и иные воз-
действующие факторы. В частности, налажен-
ное взаимодействие с возможностью установ-
ления связей, например, интерактивное обще-
ние в сети интернет, изменяет способ и вид 
управления знаниями об общественном разви-
тии для решения будущих проблем не только 
на предприятиях экономики, но и в таких госу-
дарственных органах, как полиция. В связи с 
этим актуальным является вопрос о том, каково 
сегодня отношение полиции к инновациям и 
научным подходам к решению проблем? 

Разумеется, студенты в учебных заведени-
ях полиции вплотную конфронтируют с науч-
ными знаниями и научными методами препо-
давания. Это касается как бакалавриата, так и 
магистратуры по специальности «Государст-
венное управление — управление полицией». 
В то же время, исходя из опыта, следует при-
знать, что притязания к научному обеспече-
нию учебных курсов, а соответственно требо-
вания к профессорско-преподавательскому 
составу образовательных организаций поли-
ции только тогда ставятся на повестку дня, 
когда что-то не удается, обнаруживаются про-
блемы с учебной дисциплиной студентов.  
В ходе реализации программ бакалавриата с 
2009 года в Университете полиции Саксонии 
(Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) науч-
ный подход полностью оправдал себя: выпу-
скники успешно работают на руководящих 
должностях в различных служебных подраз-
делениях, занимают должности профессорско-
преподавательского состава в средних и высших 
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образовательных организациях полиции [16]. 
Профессорско-преподавательский состав уни-
верситета, более четверти века являющегося 
одним из основных структурных звеньев по-
лиции Саксонии, успешно решает не только 
задачи образования, обучения и повышения 
квалификации, но и воспитания полицейских 
кадров Саксонии. Приобщение к знаниям, 
формирование и развитие компетенций, выра-
ботка правильной жизненной позиции, устойчи-
вого характера у молодых кадров полиции пред-
ставляют собой особенную важность. Со време-
ни основания учебного заведения в 1994 году 
его выпускниками стали около трех тысяч со-
трудников полиции старшего командного соста-
ва. В настоящее время в университете обучаются 
будущие сотрудники высшего командного звена 
(1 курс магистратуры), а также специалисты по 
борьбе с киберпреступностью [17]. 

Сегодня университет претерпевает корен-
ные изменения и обновления. Согласно отчету 
экспертной комиссии МВД Саксонии по кон-
тролю за образовательной деятельностью в 
Университете полиции Саксонии (FH) разра-
ботан и реализуется перспективный план раз-
вития, предусматривающий структурную пе-
реориентацию образовательной организации. 
Три основных направления подготовки, обу-
чения и централизованного повышения ква-
лификации полиции Саксонии в ближайшем 
будущем будут объединены под эгидой Уни-
верситета полиции Саксонии. Курс обучения 
на получение степени бакалавра претерпевает 
содержательные изменения: в направлении и 
характере профессиональной подготовки мо-
лодого поколения руководящих кадров еще 
большую весомость приобретают политиче-
ское образование и формирование межкуль-
турной компетенции. Обучение и повышение 
квалификации полицейских кадров наряду с 
контактными формами проводится также дис-
танционно. Основной предпосылкой для этого 
является современная цифровая инфраструк-
тура университета, предоставляющая новые 
возможности для организации смешанного 
обучения [19]. В развитие современной ин-
фраструктуры университета и организацию 
соответствующего духу времени профессио-
нального полицейского образования Свобод-
ное государство Саксония инвестирует более 
100 миллионов евро. Руководство министерст-
ва внутренних дел Саксонии считает, что для 

решения приоритетной задачи обеспечения 
безопасности граждан полиция должна идти в 
ногу со временем. 

Решительным шагом в будущее стало соз-
дание в полиции Саксонии в декабре 2019 года 
на базе Университета полиции Саксонии меж-
дисциплинарного Научно-исследовательского 
института правоохранительной деятельности 
(Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung), 
который объединяет все научно-исследова- 
тельские проекты Университета полиции Сак-
сонии, а также проводит самостоятельные ис-
следования социально-научной направленно-
сти. Саксонский Научно-исследовательский 
институт правоохранительной деятельности 
организует свою работу в соответствии со сле-
дующими основными направлениями и целя-
ми: прикладные исследования в сфере дея-
тельности полиции и обеспечении внутренней 
безопасности по конкретным, актуальным для 
полиции Саксонии темам; предоставление на-
учных достижений в управление и практиче-
скую деятельность полиции, а также в образо-
вание и повышение квалификации; оказание 
услуг научного характера, как то специальное 
консультирование и аналитические исследова-
ния для учреждений и организаций, выпол-
няющих задачи по обеспечению безопасности, 
в частности, полиции и муниципальных обра-
зований; поддержка творческих инициатив 
применительно к полиции Саксонии посредст-
вом административного и специального науч-
ного сопровождения; организация взаимодей-
ствия и сотрудничества национальных и зару-
бежных исследовательских организаций; роль 
связующего звена по темам научных проектов 
в Университете полиции Саксонии между 
профессорско-преподавательским составом, 
обучающимися и администрацией университе-
та [20]. Основными темами исследований, на-
ряду со специфическими проектами полицей-
ской направленности и аналитическими ис-
следованиями по обеспечению безопасности 
мероприятий, являются такие темы, как про-
блема преодоления страха перед преступно-
стью, восприятие безопасности гражданами, 
снижение латентной преступности, политиче-
ский экстремизм, сотрудничество полиции и 
населения и другие. Не менее важной является 
функция института по внедрению научных 
знаний в полицейское образование и практику. 
Наряду со штатными сотрудниками к работе 
института привлекаются осуществляющие 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 1 / 2022 86

активную научную деятельность профессора 
Университета полиции Саксонии, научные 
работники и студенты в качестве вспомога-
тельного персонала. 

Наука, разумеется, не означает только пере-
дачу научно обоснованного учебного материала 
с использованием научно обоснованных мето-
дов, во всяком случае, если речь идет об учеб-
ном заведении [8]. Наука живет тем, что создает 
новые знания, также в сфере полицейской дея-
тельности. Профессор Либл Карлханс (Liebl 
Karlhans) представил модель из шести направле-
ний научной деятельности образовательной ор-
ганизации полиции Саксонии [12,С. 167—174]: 

1). Подготовка научных работ (ранее ди-
пломные, в настоящее время выпускные работы 
на получение степени бакалавра); магистерские 
диссертации, подготовленные саксонскими 
студентами в Немецком университете полиции. 

2). Организация и проведение научных кон-
ференций. 

3). Научно-издательская деятельность: публи-
кация сборников научных трудов «Rothenburger 
Beitraege»; освещающих результаты научных 
исследований по темам профессионального об-
разования, полиции и общества, содержащих 
материалы научных конференций и семинаров. 
Основными направлениями публикаций явля-
ются результаты прикладных исследований по 
организации оперативных полицейских меро-
приятий, научные статьи по юридической, кри-
миналистической, криминологической, педаго-
гической, научно-политической, психологиче-
ской, социологической, лингвистической тема-
тике применительно к полиции. Изданные с 
1999 года 106 томов общепризнанных научных 
изданий являются существенным вкладом Уни-
верситета полиции Саксонии в развитие поли-
цейской науки [18]. 

4). Научно-исследовательские проекты про- 
фессорско-преподавательского состава уни-
верситета. 

5). Организация обмена опытом. 
6). Индивидуальная инициативная научная 

деятельность преподавателей, публикация на-
учных статей в научных изданиях различного 
уровня. 

Для развития науки нужна хорошая осно-
ва, инвестиции и люди, которые способствуют 
ее продвижению. Разумеется, полиция Саксо-
нии не имеет возможности самостоятельно 
инициировать и осуществлять всю научную 
деятельность. Зачастую кооперация является 
наиболее успешным путем решения проблем, 

к примеру, сотрудничество в области исследо-
вательского проекта «Разработка мобильной 
системы вербальной коммуникации, обмена 
данными и оперативного управления для спе-
циальных подразделений» между Земельным 
управление криминальной полиции Саксонии 
и Институтом системы транспорта и инфра-
структуры Фраунхофер (Frauenhofer) в Дрез-
дене [14]. Другим примером является сотруд-
ничество между полицией и юстицией Саксо-
нии, а также Университетом прикладных наук 
Миттвейда (Mittweida) в борьбе с киберпре-
ступностью, обучении и повышении квалифи-
кации специалистов в области информацион-
ных технологий [15]. 

С подобным сотрудничеством связаны 
также значительные усилия, которые должны 
прилагать соответствующие структурные под-
разделения полиции или соответствующие со-
трудники дополнительно к своим непосредст-
венным обязанностям. Перспективой является 
создание федерального координационного 
центра научных исследований и разработок, 
аналогичного Технической оперативной служ-
бе (TOS) Федерального управления крими-
нальной полиции, задачей которого является 
анализ актуального и перспективного развития 
в области технологий, а также в различных 
сферах общественного развития, практическая 
и научная оценка воздействия на деятельность 
полиции. Целью работы такого учреждения 
должно быть, помимо выявления возможности 
злоупотребления текущими разработками, 
также исследование возможных вариантов ис-
пользования в работе полиции. Чтобы иметь 
возможность еще больше расширить потенци-
ал таких и подобных форм сотрудничества, 
необходимы именно эти новые совместные 
организационные структуры правоохрани-
тельных органов и научных исследований.  
С созданием координационного центра научных 
исследований, разработок и внедрения (для 
гражданской безопасности) для научных парт-
неров появится возможность концентрировать 
компетенции исследования безопасности, соз-
давать инфраструктурные предпосылки реаль-
ных апробаций новых технологий и взаимо-
действия для оперативной передачи техноло-
гий и информации в подразделения полиции, и 
тем самым привлечь больше внимания к науч-
ным исследованиям в сфере обеспечения 
безопасности в общественном восприятии. 
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Таким образом, можно сделать вывод: нау-
ка должна еще приобрести свой статус в кон-
тексте внутренней безопасности, получить 
осознание и признание у руководящего состава 
полиции. Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны с созданием вышеупомянутых научно-
исследовательских организаций и полученны-
ми результатами исследований. Следующий 
этап может состоять в том, чтобы сформулиро-
вать и предложить пути решения мегатрендов 
больших проблем для внутренней безопасно-
сти, как и с какими целевыми установками 
можно их исследовать и сделать выводы. По-
лицейская практика и наука обуславливают 
друг друга. Современная полицейская органи-
зация должна акцентировать внимание на от-
крытость для науки; первой и важнейшей пред-
посылкой является готовность реализовывать 
научные достижения в управлении полицией. 

Полицейская практика должна восприни-
мать результаты научных исследований, осу-
ществлять их апробацию и внедрение, форму-
лировать свои потребности в научных иссле-
дованиях, выработать чувство уверенности 
при внедрении результатов исследований. 

Наука должна стремиться к обеспечению 
актуальности своих исследований, концентри-
ровать исследования на приоритетных направ-
лениях, направлять усилия на внедрение ре-
зультатов исследований в полицейскую прак-
тику. Совместно с партнерами из практиче-
ских органов полиции необходимо использо-
вать возможности национальных и междуна-
родных исследовательских программ. Наука 
может и должна действовать инициативно, 
основываясь на высоком качестве своих ис-
следований. 
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В деятельности органов внутренних дел 

прикладное значение партнерского взаимодей-
ствия связано с реализацией стратегии Com-
munity policing, с необходимостью его осуще-
ствлять между полицией и обществом, граж-
данами, населением для обеспечения безопас-
ности и реализации правоохранительных 
функций с привлечением иных ресурсов, без 
увеличения штатной численности сотрудников 

полиции. Так определяются цели и функции 
партнерства полиции и общества для правоох-
ранительной деятельности в работе А.М. Сто-
ляренко, Н.В. Сердюк и О.В. Филимонова [7]. 

В основе взаимодействия лежит построе-
ние доверительных отношений полиции с гра-
жданами для предотвращения правонаруше-
ний, соответственно правоохранительные ме-
роприятия должны проводиться не изолиро-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 1 / 2022 90

ванно от граждан, а в сотрудничестве с ними. 
Попов Д.В. отмечает, что социально ориенти-
рованные полицейские мероприятия способст-
вуют снижению уровня страха в обществе, 
уровня преступности и социальных беспоряд-
ков именно в силу того, что в их основе лежит 
взаимодействие полиции и населения [6]. 

Проведенное нами теоретико-эмпиричес- 
кое исследование позволило выявить ряд про-
блем прикладного характера: в осуществлении 
сотрудниками полиции конкретных мероприя-
тий в сфере Community policing и в их психо-
логической готовности к этой деятельности (с 
точки зрения личностных установок и органи-
зационно-педагогических аспектов профес-
сиональной подготовки курсантов и слушате-
лей к ее реализации). Их изложению и посвя-
щена данная статья. 

К ведомственным аспектам партнерского 
взаимодействия также обращались в своих ра-
ботах Беляева О.В. [1], Ильченко В.А. [2], 
Лавринович К.И. [3], Лесовик И.В. [4], Майо-
рова В.И. и Дунаева О.Н. [5], Ханин С.В. [9], 
но, учитывая масштаб вопроса, считаем, что 
этого недостаточно для совершенствования 
деятельности сотрудников в контексте реали-
зации стратегии Community policing. Характе-
ризуя проблематику прикладного использова-
ния результатов изучения партнерского взаи-
модействия в подготовке и организации дея-
тельности сотрудников органов внутренних 
дел, отметим следующее. 

Во-первых, есть поставленные государст-
вом перед органами внутренних дел задачи, 
связанные с реализацией стратегии Community 
policing, но нет алгоритмов их решения, кото-
рым можно было бы следовать, с которых 
можно было бы начать деятельность в этом 
направлении. Если и есть примеры положи-
тельного опыта, успешных практик партнер-
ского взаимодействия сотрудников правоохра-
нительных органов с гражданами, обществен-
ностью, гражданскими институтами, накоплен-
ного и реализуемого в территориальных под-
разделениях, то они (опыт и практики) не опи-
саны, соответственно доступ к ним ограничен. 

Во-вторых, как всякое новшество, а быть 
может, даже — инновация, в организации дея-
тельности решение задач по обеспечению 
партнерского взаимодействия полиции и об-
щества сопровождается сопротивлением тех, 

кто должен по долгу службы, по должностным 
полномочиям и обязанностям эти задачи ре-
шать. По умолчанию предполагается, что дано 
распоряжение, и подчиненные должны его 
выполнять, но, как правило, сопротивление 
таким способом не преодолевается, а скорее 
оно приобретет скрытый характер, создавая 
психологические препятствия на пути решения 
задач, связанных с внедрением новшества в дея-
тельность. Есть ли какое-то психологическое 
сопровождение по снижению сопротивления 
этой организационной инновации, требующей 
построения партнерства между полицией и об-
ществом, — тоже большой вопрос, судя по ве-
домственным публикациям — его нет. 

В-третьих, степень готовности сотрудни-
ков к построению партнерского взаимодейст-
вия с гражданами и общественными организа-
циями, реализации партнерства, не ясна, чем 
эта готовность в структуре профессиональной 
компетентности сотрудника должна обеспечи-
ваться — тоже непонятно. 

Для решения обозначенных проблем в 
рамках теоретического анализа установлено, 
что по готовности к партнерству с обществом 
среди сотрудников органов внутренних дел 
выделяют типы: «передовики», «реализато-
ры», «рутинеры», «реакционеры» и «болото» 
[7]. Соответственно психологической характе-
ристике этих типов нами определено, что ус-
пешного партнерского взаимодействия «реа-
лизаторы» испытывают потребность в реко-
мендациях, алгоритмах построения партнерст-
ва с гражданами. Для типов «рутинеры» и 
«болото» требуется информационно-просве- 
тительское обеспечение, образовательные 
средства для изменения их представлений о 
значимости партнерства полиции и общества, 
о методах его построения, а в работе с «реак-
ционерами» — психологическое сопровожде-
ние с целью преодоления сопротивления ин-
новациям в сфере внедрения партнерских 
форм взаимодействия полиции и общества. 

Также рассмотрим обсуждаемую пробле-
матику с точки зрения профессиональной под-
готовки. Посредством чего в подготовке со-
трудников может обеспечиваться готовность к 
партнерскому взаимодействию полиции и об-
щества? Так, в структуре профессиональной 
компетентности обучающихся по специально-
сти 40.03.02 Правоохранительная деятельность 
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(специализация «Оперативно-розыскная дея-
тельность»), готовность к партнерскому взаи-
модействию полиции и общества опирается на 
компетенции специальной профессиональной 
подготовки (утверждены квалификационными 
требованиями в 2018 году): ПК-41 — способ-
ность устанавливать доверительные отноше-
ния с гражданами; ПК-42 — способность осу-
ществлять профессиональную коммуникацию, 
психологически правильно строить общение с 
коллегами в служебном коллективе и с раз-
личными категориями граждан, применять 
приемы установления и поддержания психо-
логического коммуникативного контакта, 
применять способы предотвращения и пози-
тивного конструктивного разрешения кон-
фликтов, вести переговоры, применять право-
мерные и допустимые приемы психологиче-
ского воздействия [8]. 

Для сотрудников, прошедших обучение по 
программам профессиональной подготовки, 
такой основой могут выступать смежные во-
просы дисциплины «Морально-психологичес- 
кая подготовка»: в теме, связанной с взаимо-
действием со СМИ (тема 9.1.7), и в разделе 
«Практикум по психологии общения» (темы 
9.3.1—9.3.6). Это наше весьма оптимистичное 
предположение основано на смежности облас-
тей знаний, относящихся к организации парт-
нерского взаимодействия, но оно не подкреп-
лено содержанием указанных тем в пример-
ных программах профессиональной подготов-
ки, утвержденных Министерством внутренних 
дел в 2018 году. Учитывая объем получаемых 
знаний, добавим к этому факт введения этих 
тем в подготовку сотрудников в 2018 году и 
получаем, что сотрудники, обучающиеся по 
программам ВПО, еще не завершили обуче-
ние, а сотрудники, обучавшиеся по програм-
мам профессиональной подготовки, относи-
тельно недавно только приступили к выполне-
нию своих служебных обязанностей. Можно 
сделать вывод, что специализированной под-
готовки по вопросам построения социального 
взаимодействия полиции и общества, партнер-
ства с гражданами, у сотрудников нет, а если и 
есть, то в очень ограниченных масштабах глу-
бины и распространения в подразделениях 
территориальных органов. 

В рамках исследования партнерского 
взаимодействия нами проводился социально-

психологический опрос (N=195) сотрудников 
полиции из числа слушателей и курсантов, в 
котором в том числе анализировалось отноше-
ние к партнерству, восприятие ситуаций парт-
нерства с точки зрения ориентации на ресурсы 
или на отношения с другими людьми; принци-
пы партнерства и частота доверия, ответствен-
ности. Выборочно представим результаты, ха-
рактеризующие психологические установки 
сотрудников в отношении партнерского взаи-
модействия и его отдельных компонентов. 

Респонденты достаточно высоко оценива-
ют значимость партнерства для современного 
человека, еще выше оценивают его важность и 
необходимость в профессионально-служебной 
деятельности. Доля оценивших значение парт-
нерства невысоко составила по 12,8% — как в 
оценке партнерства в целом, так и в собствен-
ной деятельности. 

Анализ ситуаций, соответствующих разным 
видам социального взаимодействия, показал, 
что респонденты воспринимают партнерство в 
большей мере как личностно-ориентированное 
(основано на доверии друг к другу, на симпати-
ях и уважении, с опорой на взаимопонимание, 
сложившееся в период совместной деятельно-
сти). Ситуации, соответствующие такому парт-
нерству, 60% респондентов оценило в своей 
деятельности как «частые» и «очень частые». 

Партнерство с целью совершенствования 
методов работы, укрепления материально-тех- 
нической базы подразделения и профессио-
нально-служебной деятельности более редко — 
48% респондентов оценили его как «частое»  
и «очень частое». 

Наиболее востребованным принципом 
партнерства у сотрудников стала «справедли- 
вость», а такие как «равенство», «практиче- 
ская польза для себя» и «нравственность» как 
ориентиры партнерского взаимодействия ис-
пользуются сравнительно реже. 

По результатам корреляционного анализа 
выявлена обратная связь между оценками 
важности партнерства в жизни современного 
человека и частотой конкуренции-соревно- 
вания за личные достижения, то есть если со-
трудники в высокой степени разделяют позицию 
о важности партнерства, то в их деятельности 
конкуренция-соревнование происходит реже  
(r = –0,4), и наоборот, чаще она происходит тогда, 
когда менее важным оценивается партнерство. 
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В порядке обсуждения полученных резуль-
татов эмпирического изучения партнерского 
взаимодействия в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел отметим следующие 
важные, на наш взгляд, моменты. 

Поскольку многие сотрудники восприни-
мают социальное взаимодействие в контексте 
личностно-ориентированного партнерства — 
это может вызывать затруднения в построении 
партнерства с гражданами, обществом, в от-
ношении которых мало применимы принципы 
именно личностно-оринетированного партнер-
ства. Мало применимы в силу, как правило, 
отсутствия опыта совместной деятельности, 
нет личностных симпатий, каких-то общих 
событий, создающих контекст совместного 
опыта. Это может объяснять трудности пере-
хода на партнерские принципы взаимодейст-
вия с населением, с гражданами — они друго-
го типа, чем сотрудникам привычны в их соб-
ственной деятельности, в отношениях с колле-
гами. Эти партнерские отношения должны 
быть не персонализированные, а скорее ори-
ентированные на задачу, с подбором соответ-
ствующих инструментов ее решения. 

В прикладном отношении процессы по-
строения социального взаимодействия, ини-
циирования партнерства с обществом, что тре-
буется на современном этапе от полиции, мог-
ли бы происходить легче и результативнее при 
наличии определенных алгоритмов действий 
для сотрудников, например, сотрудников типа 
«реализатор», которые готовы к сотрудничест-
ву с обществом, но не понимают как действо-
вать для реализации этой задачи и привычно 
для служебной деятельности ожидают инст-
рукций от вышестоящих инстанций. Такого 
рода алгоритмы хотя и сократят элементы 
творчества, необходимо присутствующие в 
построении партнерства, но и определят кан-
ву, которая предположительно облегчит, 
структурирует этот процесс. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-013-00735. 
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Система подготовки кадров для обеспече-

ния функционирования различных сфер обще-
ственной жизни, деятельности социальных 
институтов государства и общества, для того 
чтобы обладать возможностью реализовать 
потребности в специалистах и в уровне про-
фессионализма работников всех уровней, 
должна идти в ногу со временем и гибко учи-
тывать специфику этого времени. Сегодня, 
прочно завоевали свое место в образователь-

ном процессе различных уровней получения 
знаний, проникли во все сферы экономическо-
го производства, в общественную и личную 
жизнь граждан информационно коммуника-
тивные технологии. Право на информацию и 
доступ к ней признаны жизненной ценностью 
для всех членов социума, что наглядно под-
твердили события, связанные с «Соvid-
изоляционным периодом» 2020—2021 годов. 
Вместе с тем цифровые технологии, предоста-
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вившие неоспоримые блага современному со-
циуму, каждому человеку как пользователю 
этими благами, несут потенциальную угрозу 
самому человеку, отучая его от навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, 
полагаясь только на ту информацию и данные, 
которые ему предоставляет Интернет. 

В месте с тем, государство, ответственно 
подходящее к своему будущему, возможно-
стям гармоничного развития всегда обязано 
рассчитывать и учитывать и потребность в 
конкретных специалистах, и организацию под-
готовки необходимых специалистов, и матери-
альное обеспечение данной подготовки в ус-
ловиях образовательных организаций различ-
ного уровня. В образовательной организации 
должны быть образцовыми и аудитории, осо-
бенно специализированные классы, и обеспе-
чение образовательного процесса технически-
ми средствами. На занятиях обучающиеся 
должны знакомиться как с традиционными, 
так и с перспективными образцами специаль-
ной техники, передовыми методиками и пр. 

Это в полной мере относится и к системе 
подготовки кадров для органов внутренних 
дел. Несмотря на то, что для нее характерен 
более высокий уровень консерватизма система 
должна жить со временем, использовать все 
современные образовательные технологии с 
учетом своей специфики. И этому есть объяс-
нение «Мы живем в динамичном мире — ме-
няется общество, вместе с ним система госу-
дарственной власти, в том числе органы внут-
ренних дел (их задачи, структура, штатная 
численность, условия функционирования). 
Повышаются требования к уровню профес-
сиональной подготовленности и личностным 
качествам сотрудников» [2]. И, следовательно, 
результативность профессиональной деятель-
ности во многом зависит от уровня профес-
сионализма сотрудников органов внутренних 
дел, степени их творческого отношения к сво-
ей профессии и самим себе как субъектам пра-
воохранительной службы, а также от устойчи-
вой мотивации к профессии. В этой ситуации 
от выпускников образовательных организаций 
МВД России сегодня требуется новое профес-
сиональное мышление, толерантность, ориен-
тация на реализацию процессов социализации 
и профессионализации личности, гуманизации 

и демократизации профессиональной деятельно-
сти, высокая мобильность и компетентность [7]. 

Учитывая общероссийские тенденции в 
сфере образования уже несколько лет подни-
мается вопрос о расширении работы с обу-
чающимися с использованием возможностей 
информационных технологий, доступной ин-
формационной образовательной среды. Одна-
ко уже на начальном этапе организаторы обра-
зовательной деятельности и профессорско-
преподавательский состав столкнулись с про-
блемой отсутствия методики расчета объемов 
учебной нагрузки профессорско-преподава- 
тельского состава, работающего с обучающими-
ся с использованием удаленных средств комму-
никации сверх расписания часов, предусмотрен-
ных расписанием на аудиторные занятия. Даже 
не с конкретными проблемами, которые необхо-
димо было разрешить, а более с осознанием 
возможных проблем, с которыми может столк-
нуться профессорско-преподавательский состав 
и структуры, организующие, планирующие и 
контролирующие образовательный процесс, 
при введении и освоении технологий дистан-
ционного обучения. Под большим сомнением, 
в условиях ведомственной образовательной 
организации и отсутствия культуры дистанци-
онного обучения, была и сама идея целесооб-
разности и эффективности дистанционного 
обучения курсантов, прежде всего в свете воз-
можного результата, достижения качества от-
работки и усвоения обучающимися дисциплин 
учебного плана. Дистанционный режим обра-
зования практически минимизирует, в лучшем 
случае значительно усложняет и процесс вос-
питания, который должен быть непосредст-
венным спутников обучения, что закреплено и 
соответствующими приказами МВД России. 

И тому были объективные, как казалось, 
причины. Хотя они более были порождением 
самой системой подготовки кадров для органов 
внутренних дел, особенностью образовательного 
процесса, организацией службы, жизни деятель-
ности курсантских подразделений. Сама образо-
вательная организация органов внутренних дел 
и в начале третьего десятилетия ХХI века про-
должает функционировать как авторитарный 
институт, основные характеристики которого 
были в свое время описаны профессором Д.Д. 
Невирко [3], с нормативно закрепленными жест-
кими правилами субординации, подчинения, 
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строгого соблюдения служебной дисциплины 
и участия в мероприятиях, как предусмотрен-
ных распорядком дня, так иных в контексте 
волонтерского, патриотического, шефского, 
служебного планов и пр. [1]. 

Нельзя сказать, что сама ведомственная 
образовательная система доверяет преподава-
телю. Скорее всего, она реализует принцип 
«доверяй, но проверяй, проверяй и проверяй». 
Необходимым атрибутом образовательного 
процесса, организации занятий и деятельности 
основных учебных подразделений является 
система контроля с обязательной фиксацией 
результатов проверок. Ведение записей по 
итогам этих проверок сами попадают под кон-
троль компетентной и полномочной на то бо-
лее высокой инстанции. Но это еще можно 
понять, ибо контролирующие структуры несут 
возложенную на них ответственность за ре-
зультаты и качество образовательного процес-
са. Однако способствуют ли эти проверки по-
вышению качества образовательного процесса 
однозначно сказать очень сложно. 

Существуют ли какие-либо исследования 
детерминированности качества образователь-
ного процесса проводимыми проверками? Ри-
торический вопрос. Добросовестный препода-
ватель всегда готов к занятиям, возможные 
сбои не носят системный характер и на то есть 
причины. Преподаватель, проводящий занятия 
кабы как, из проверок, как правило, чаще всего 
не делает ни каких выводов, даже если и 
вспомнят о нем в ходе подведения итогов на 
специальных учебно-методических сборах. 
Результаты проверок заносятся в специальные 
журналы, либо в акты, в случае проведения 
соответствующих проверок вышестоящей 
контролирующей инстанцией в процессе ин-
спекций и т.п. Реально основное целевое 
предназначение данных документов, что бы 
была возможность доказать контролерам бо-
лее высокого уровня, что качество проведения 
занятий преподавателями находится на посто-
янном контроле со стороны должностных лиц, 
наделенных данными полномочиями. 

Педагогическая ценность, прежде всего 
для проверяемого, невысокая, так как он вос-
принимает информацию о результатах своего 
труда через посредника, каковым является 
проверяющий, который, прежде всего, учит, как 
учить. Большую обучающую, педагогическую 

ценность для самого профессорско-препода- 
вательского состава имеют открытые занятия 
(в т.ч. — пробные), мастер-классы, периодиче-
ское присутствие должностных лиц на заняти-
ях, как правило, в начале учебного года, семе-
стра, либо в ходе неких единых дней участия в 
занятиях, проводимых профессорско-препода- 
вательским составом. Именно присутствие, а 
не проверка хода и проведения занятий, где 
присутствующий имеет возможность вклю-
чаться в ход занятий как равноправный его 
участник, возможно более опытный по профес-
сиональной деятельности, а не по должности, 
поделиться жизненным опытом применительно 
конкретной темы, рассматриваемой на занятии. 
Возможно проведение открытых занятий и 
мастер классов в ходе учебно-методических 
сборов профессорско-преподавательского со-
става. Подобный подход будет придавать и 
торжественность занятиям, и способствовать 
мобилизации преподавателя на достижение 
высокой образовательной цели занятия, и на-
глядно способствовать передаче опыта препо-
давания учебной дисциплины. 

Перестройка образовательного процесса 
происходит с трудом, консерватизм препятст-
вует нововведениям, а если и допускает, то 
оставляет, как правило, и «проверенные време-
нем» технологии, запараллеливая один вид ра-
боты различными формами и видами фиксации 
(вспомните хотя бы, где и сколько раз препода-
ватель должен выставить оценки обучающему-
ся по итогам проведенного занятия и их про-
дублировать). Параллельные работы, удваива-
ют нагрузку, естественно уменьшают времен-
ные объемы, которые могли бы быть потрачены 
профессорско-преподавательским составом не-
посредственно для подготовки к занятиям, на 
разработку активных, интерактивных, креатив-
ных методов передачи, закрепления и контроля 
знаний. Польза от нововведений зачастую ни-
велируется затратами на ее внедрение, сопро-
вождение, использование и контроль. 

Более того, иногда традиционные для пре-
подавателя документы, в том числе и в усло-
виях активного внедрения в планирование, 
организацию взаимодействия преподавателя с 
обучающимся и обучающегося с преподавате-
лем информационных технологий, продолжа-
ют «совершенствоваться», как правило, в сто-
рону усложнения и неоправданной излишней 
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детализацией. Так не знает предела в совер-
шенствовании индивидуальный план препода-
вателя. Общие ориентиры необходимых работ 
планировать несомненно надо. Однако учеб-
ная нагрузка закрепляется расписанием заня-
тий, в которое могут оперативно вноситься  
и вносятся все возможные изменения установ-
ленным порядком. 

Данная нагрузка прозрачна уже изначаль-
но, на начальном этапе планирования. Она на-
ходится в базах данных и в любой момент мо-
жет быть представлена на проверку, для под-
тверждения загруженности каждого препода-
вателя любому инспектирующему лицу. Элек-
тронные базы позволяют учитывать не только 
учебную нагрузку преподавателя в целом, но и 
по каждой преподаваемой дисциплине в от-
дельности, виды занятий и пр. В индивидуаль-
ном плане она лишь дублируется. Даже с уче-
том видов занятий, количества обучающихся 
на заочных формах обучения и пр., которые 
просчитывает преподаватель ежемесячно, эти 
данные, опять же, заносятся в общие базы 
данных контроля учебной загруженности пре-
подавателя. Информационная база наполняет-
ся ежемесячно. Нужны данные по учебной на-
грузке в индивидуальных планах преподавате-
ля не столько для контроля его индивидуаль-
ной загруженности, сколько для контроля вы-
шестоящей инстанцией состояния соответст-
вия данных загруженности преподавателя, от-
мечаемых в индивидуальных планах, с данны-
ми учета нагрузки преподавателей в целом по 
образовательному учреждению. Кроме учеб-
ной, преподаватель задействован в методиче-
ской, научной и воспитательной деятельности. 
Мероприятия, предусмотренные данными 
видами деятельности, также заносятся в инди-
видуальный план. 

В условиях перехода к внедрению инфор-
мационных технологий возможно сохранение 
какое-то время бумажного варианта индиви-
дуальных планов преподавателя остается оп-
равданным. Гарантирует от возможных сбоев 
всевозможного программного обеспечения. 
Однако не понятно, в чем ценность детализи-
рованного планирования временных затрат на 
подготовку каждого вида методических мате-
риалов, научных статей, тезисов выступлений 
на научных мероприятиях, продолжительно-
сти участия в каких-либо представительских 

мероприятиях. Максимальные объемы время 
затрат обозначены в специально разработан-
ных регламентах и закреплены соответствую-
щими нормативными актами. Однако работо-
способность и эффективность преподавателя 
целесообразно определять количеством прове-
денных мероприятий, а не временем, затра-
ченным на их подготовку. Возможно, было бы 
просто указывать количество отработанных 
мероприятий. Учет временных затрат имел бы 
тогда смысл, когда он учитывал и трудозатра-
ты преподавателя за пределами официального 
рабочего дня. Однако они не учитываются и 
все, что делает, и в чем участвует преподава-
тель формально ограничено официальным 
объемом нагрузки, предусмотренной прави-
тельством в течение года, с учетом которой  
и заполняются соответствующие разделы и 
графы плана. 

Вместе с тем в индивидуальном плане не 
предусмотрено время на подготовку к заняти-
ям. Формально конечно можно внести некото-
рые данные, но для этого каждая форма, вид 
проделанной работы, связанной с подготовкой 
конкретного занятия, должен быть обсужден и 
одобрен на заседании кафедры. А реально, как 
это можно реализовать, если каждый день по 
две-три пары занятий у преподавателя, да еще 
по различным предметам, да на различных 
учебных площадках, расположенных друг от 
друга на значительном расстоянии в пределах 
одного образовательного учреждения. Ведь во 
всех подразделении, задействованных в обес-
печении образовательного процесса (учебный 
отдел, научно-исследовательский и редакци-
онно издательский отдел, отдел кадров и др.), 
как-то обходятся не только без жесткой вре-
менной регламентации каждого мероприятия, 
но и вообще без формальных индивидуальных 
планов. Аналогичный разговор можно повести 
и относительно журналов учета консультаций, 
где необходимо добиться соответствия коли-
чества проведенных консультаций с отведен-
ными на них 5% времени относительно груп-
повых занятий, предусмотренных тематиче-
скими планами дисциплин. Но ведь препода-
ватель независимо от того, нуждается обучае-
мый в консультации или нет в дни консульта-
ций находится на рабочем месте, более того и 
в иное время он готов провести консультацию 
если в этом есть необходимость. 
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В чем образовательная ценность данных 
журналов учета? Вопрос риторический. Мож-
но привести и другие примеры. Конечно это 
небольшое время, но его иногда так не хватает 
преподавателю для подготовки непосредст-
венно к занятиям, это дополнительное время 
преподаватель берет из того времени, которое 
он должен бы посвятить семье. Будучи про-
должительное время начальником организаци-
онно-научного и редакционно издательского 
отдела мне приходилось слышать от своих 
подчиненных такие слова: «в отделе работы 
много, но я никогда не брала и не беру домой с 
работы какие-то дела», а для многих препода-
вателей продолжать работать по вечерам дома 
стало практически нормой. Главное в образо-
вательном процессе — это сам образователь-
ный процесс. На практике — главное учет  
и отчет об образовательном процессе. 

Отдельного разговора требует практика 
использования дистанционных технологий в 
образовательном процессе. Надо признать, что 
отдельные довольно результативные попытки 
внедрения элементов дистанционных техноло-
гий находили и находят свое применение (тес-
тирование, выполнение дополнительных зада-
ний в часы самоподготовки, знакомство с за-
даниями и источниковой базой к очередным 
занятиям и пр.) относительно продолжитель-
ное время. Вместе с тем, организация занятий 
в составе учебной группы и в строгом соответ-
ствии с расписанием занятий не позволяла в 
полном объеме использовать возможности 
дистанционного обучения, оценить его досто-
инства и недостатки. Непосредственно органи-
зация и проведение учебных занятий с курсан-
тами и слушателями в дистанционном режиме 
до известного всем момента не проводились, 
хотя ряд преподавателей прошли соответст-
вующую подготовку на курсах повышения 
квалификации. 

Однако положение дел существенно изме-
нилась в условиях вынужденного и оператив-
ного внедрения дистанционного обучения, 
связанного с неконтролируемым распростра-
нением в мире и в России инфекционного за-
болевания COVID-19. С апреля 2020 года 
практически все образовательные учреждения 
даже в отсутствии подобного опыта вынужде-
ны были перейти на дистанционное обучение. 
Говорить об улучшении качества образования 

в этот период очень сложно, о чем наглядно 
свидетельствовали результаты летней сессии 
2019—2020 г. И все же учебный процесс не 
был сорван, был получен колоссальный опыт 
начальной глобальной работы с использованием 
технологий дистанционного обучения. Данная 
практика, получила свое продолжение, при 
выявлении заболевания у обучающихся, и в 
первом семестре 2020—2021 г. Несомненным 
плюсом стало то, что мы сами себе смогли до-
казать, что и в условиях образовательной ор-
ганизации органов внутренних дел со всеми ее 
особенностями, дистанционное обучение мо-
жет быть реализовано и приносить положи-
тельные результаты. Данное обучение может 
быть реализовано и в условиях отсутствия, 
каких либо негативных явлений. Вместе с тем 
большинство обучающихся в ходе опросов 
высказали мнение о том, что все же контакт-
ное обучение лучше, в качестве основного ар-
гумента приводился тот, что оно дает возмож-
ность «живого» общения обучающегося с пре-
подавателем в режиме реального времени. 
Косвенные ответы свидетельствовали о том, 
что удаленное обучение потребовало у обу-
чающихся гораздо большего времени на под-
готовку отчетов по занятиям, при реальном 
снижении уровня оценивания этих отчетов, 
практически сложно было оперативно повы-
сить оценки обучающимся посредством до-
полнительной работы, выполнения дополни-
тельных заданий. Сам учебный процесс, оста-
ваясь формально в пределах расписания заня-
тий, по времени существенно растягивался 
при снижении относительной плотности ин-
тенсивности работы курсанта и слушателя по 
освоению тем и дисциплин, предусмотренных 
расписанием занятий на каждый день. 

Как видим, есть и плюсы, и минусы дис-
танционного обучения. Но нам видится пер-
спектива внедрения не чисто дистанционного 
обучения, а смешенной формы. Это позволит, 
с одной стороны, сохранить положительную 
основу контактного обучения (общение, обсу-
ждение, диалог, уточнение, разъяснение, эмо-
ции) и повысить индивидуализацию обучения, 
интенсивность работы обучающегося в про-
цессе дистанционной отработки заданий по 
отдельным темам, видам занятий; с другой 
стороны, сформировать у них высокий уро-
вень ответственности за результаты своего 
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труда; в третьих, уменьшит количество соци-
альных бездельников, которые на фоне актив-
ной работы группы на занятиях, умеют ухо-
дить от участия в этой работе, а при использо-
вании интерактивных методов еще и умудрят-
ся получать оценки. 

Несомненно, использование элементов дис-
танционного обучения потребует новых подхо-
дов к планированию образовательного процес-
са, составлению расписания занятий, разработ-
ки соответствующего методического и техни-
ческого обеспечения, перестройки самой сис-
темы коммуникации преподаватель — обу-
чающийся. Для исключения ошибок и поспеш-
ных выводов относительно возможностей и 
ценности использования дистанционных тех-
нологий обучения они должны изучаться и обя-
зательно апробироваться, в них заложен огром-
ный образовательный потенциал, который ну-
ждается в новом методическом сопровождении. 
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Аннотация. Современный этап развития гуманитарной области знания характеризуется устойчивым интере-
сом к изучению социально-психологических и педагогических факторов, влияющих на социализацию, воспи-
тание и развитие личности. В статье авторы описывают результаты исследования, выявившего особенности 
совладания со стрессом, характерные для студентов, получающих образование по гуманитарному профилю 
подготовки. Данные результаты могут быть полезны и интересны руководству институтов и факультетов, 
преподавателям и прежде всего педагогам-кураторам при организации воспитательной и психологической 
работы со студентами на этапе обучения в высшей школе. Расширение репертуара копинг-поведения в 
юношеском возрасте, является необходимым условием успешной социализации и восприятия изменений 
при переходе к профессиональной деятельности будущих специалистов, что несомненно будет способство-
вать дальнейшему продвижению в профессии. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, совладание, юношеский возраст, студент, социализация. 
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Annotation. The modern stage in the development of the humanities is characterised by a sustained interest in the 
study of the socio-psychological and pedagogical factors that influence the socialisation, education and development 
of the individual. In adolescence young people may face various difficult life situations, which may be related to con-
flict, stress, crisis state, depression, negative perceptions of the future, etc. The study of ways of coping with difficult 
life situations and exiting from a crisis state in the scientific community has been a subject area of research by edu-
cators, psychologists, sociologists for decades. In the article the authors describe the results of the research, which 
revealed the features of coping with stress, typical for students studying for a liberal arts degree. These results may 
be useful and interesting to the management of institutes and faculties, teachers and, above all, teacher-educators 
when organising educational and psychological work with students at the stage of higher education. Expanding the 
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repertoire of coping behaviors in adolescence is a necessary condition for successful socialization and perception of 
changes in the transition to professional activity of future professionals, which will undoubtedly contribute to further 
advancement in the profession 

Keywords: coping strategies, coping, adolescence, student, socialisation. 
 

 
 

Введение 

Впервые понятие копингов было введено в 
научную теориюв рамках транзактной модели 
стрессаучеными Р. Лазарусом и С. Фолкман. 
Согласно данной теории, стресс и переживае-
мые эмоции являются результатом взаимодей-
ствия личности и средовых процессов. Под 
копингом, согласно этой модели, понимаются 
«постоянно изменяющиеся когнитивные и по-
веденческие способы преодоления специфиче-
ских внешних и внутренних требований, кото-
рые оцениваются человеком как значительные 
или превосходящие его возможности» [14]. 
Исследования копинг-стратегий свидетельст-
вуют о наличии ряда теорий и научных школ в 
поле психолого-педагогического дискурса: 
описание копинга как процесса взаимодейст-
вия личности со стрессовыми ситуациями в 
обыденной жизни [11]; представление о ко-
пинге исключительно как о контролируемом и 
волевом поведении [12]; понимание копинга 
как взаимодействия внутриличностных ресур-
сов личности с требованиями общества, кото-
рые включают попытки смягчить данные тре-
бования [13]. Традиционно в современном на-
учном дискурсе понятие копинг-стратегий 
включает в себя не только реакции на чрезвы-
чайные ситуации, происходящие в жизни че-
ловека, но и состояние человека в каждоднев-
ном стрессовом пространстве [9]. 

Ступая на дорогу профессионального об-
разования, каждый человек может обнаружить 
в своих чувствах, в своем поведении отпечаток 
будущей профессии. Реакции на действитель-
ность становятся обусловленными той ролью, 
которую студент собирается выполнять по 
окончании университета. Не является исклю-
чением и реакция на стрессовую и дистрессо-
вую ситуации [6]. Особый интерес для иссле-
дователей представляет ответ на вопрос: ка-
кими становятся реакции студентов, изучаю-
щих данные явления в профессиональной 
плоскости. Нами было проведено исследование 
копинг-стратегий среди студентов психолого-
педагогического и психологического направле-

ний обучения. Исходя из того, что этап студен-
чества традиционно относят к юношескому воз-
растному периоду обратимся к его краткой ха-
рактеристике, с позиции возрастной психологии. 

Юношеский возраст — период между отро-
чеством и зрелостью, границы которого доста-
точно неоднозначны в современном поле гума-
нитарного знания. По мнению ряда специали-
стов это может быть связано с тем, что в фило-
генезе юношеский возраст выделился позже 
всего: изначально ребенок сразу переходил в 
разряд взрослых. Академик РАО Валерия Сер-
геевна Мухина предлагает следующие услов-
ные границы возраста: от 16—17 до 21—25 лет, 
в основе которых 

лежат знания морфологии, физиологии и 
биохимии юношеского возраста, а также дан-
ные о возможностях психических и физиче-
ских достижений. Главными задачами юноше-
ского возраста является принятие ответствен-
ности за свою жизнь на самого себя и самооп-
ределение во всех сферах жизни. Средства 
решения этих возрастных задач различны и 
индивидуальны, но отмечается тенденция к 
«нормальному аутизму» и построению отно-
шений и планов вокруг проблемы «близости-
изоляции». Предкризисное состояние юношест-
ва характеризуется «восхищенным» и вдохнов-
ленным ощущением всемогущества, а затем 
сменяется эмоциональной истощенностью и ил-
люзорной тупиковостью личностных проблем. 
Положительное разрешение кризиса предпола-
гает формирование разумного отношения к от-
ветственности и одиночеству, что способствует 
«вживлению» молодого человека в его взрослую 
идентичность [7; 10]. Юношеский возраст пред-
полагает большое количество вариантов соци-
альной ситуации развития, которая актуализиру-
ется в период обучения высшей школы. 

Высшее образования предполагает форми-
рование у студентов профессиональной «Я»-
идентичности и возникновение новых стилей 
и способов взаимодействия с общественными 
и государственными институтами. На этапе 
обучения в университете юноши и девушки 
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знакомятся со специфическими чертами и осо-
бенностями будущей профессии, обнаруживая 
различия между представителями техниче-
ских, гуманитарных и творческих специально-
стей [1; 3; 4]. У студентов, получающих про-
фессию в гуманитарной области человекозна-
ния преобладают потребности в безопасности, 
самоуважении и принадлежности, а психоло-
гические защиты представлены проекцией, 
регрессией и отрицанием. Кроме того, студен-
ты, получающие гуманитарные профессии, 
отличаются наличием ценности самоактуали-
зирующейся личности, гибкостью в поведе-
нии, отражающем реализацию своих ценно-
стей, ориентацией на взаимодействие с окру-
жающими людьми, высоким уровнем рефлек-
сивности, целостным восприятием окружаю-
щего мира.[2; 5; 8] 

Описание исследования 

С целью выявления особенностей» процесса 
совладания» у студентов гуманитарной направ-
ленности, было проведено исследование, кото-
роереализовывалось в 2020—2021 учебном го-
ду на базе Института педагогики и психологии 
Московского педагогического государственно-
го университета. В исследовании приняли уча-
стие 38 студентов психолого-педагогического и 
психологического направления обучения в воз-
расте от 18 до 25 лет. Для определения харак-
терных для данной категории респондентов 
копинг-стратегий были использованы следую-
щие методики: 

 К. Карвер, М. Шейер, Дж. Вейнтрауб 
«Опросник совладания со стрессом COPE» 
(адаптация: Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, 
Е.А. Рассказова, О.А. Сычев, В.Ю. Ше- 
вяхов); 

 Э. Хейм «Методика диагностики копинг-
механизмов» (адаптация: Л.И. Вассерман); 

 Дж. Амирхан «Индикатор копинг-страте-
гий» (адаптация: Н.А. Сирота и В.М. Ял- 
тонский). 

С помощью «Опросника совладания со 
стрессом COPE» были выявлены наиболее и 
наименее характерные для данной группы сту-
дентов способы совладания со стрессом. Данная 
диаграмма (рис. 1) наглядно демонстрирует рас-
пределение баллов по шкалам. Таким образом, 
наибольшее количество раз максимальное коли-

чество баллов по шкале можно наблюдать для 
«позитивного переформулирования», «концен-
трации на эмоциях и их выражении», «использо-
вания инструментальной социальной поддерж-
ки», «планирования». Доминирование макси-
мальных показателей именно среди этих шкал 
может говорить от том, что студенты, обучаю-
щиеся гуманитарным профессиям склонны об-
думывать, как действовать в отношении трудной 
жизненной ситуации, разрабатывать стратегии 
поведения, пытаются переосмыслить стрессо-
вую ситуацию в позитивном ключе, фокусиру-
ются на неприятных эмоциях, неприятностях и 
выражении чувств, стремятся получить совет, 
помощь или информацию, которые смогут 
решить стрессогенную ситуацию. 

Кроме указанных шкал, есть те, по которым 
респонденты часто набирали не максимальное, 
но также весьма значительное количество бал-
лов (рис. 2). Здесь мы видим, что шкала «при-
нятие» для пятнадцати респондентов была опи-
сывающей характерную для них копинг-
стратегию, шкала «активное совладание» и 
«использование эмоциональной социальной 
поддержки» — для четырнадцати, шкала «пла-
нирование» — для тринадцати, а шкала «пози-
тивное переформулирование — для десяти. Та-
кое распределение показателей говорит о том, 
что студенты, получающие профессии гумани-
тарного профиля, в стрессовой ситуации при-
нимают реальность произошедшего, предпри-
нимают активные шаги или прямые действия, 
направленные на преодоление стрессовой си-
туации, стремятся найти эмоциональную, мо-
ральную поддержку, сочувствие и понимание, 
пытаются переосмыслить стрессовую ситуацию 
в позитивном ключе. 

Что касается шкал, по которым студенты, 
обучающиеся гуманитарной профессии, наи-
большее количество раз получали небольшое 
количество баллов, то это шкалы «отрицание», 
«поведенческий уход от проблемы», «исполь-
зование успокоительных». Такое распределе-
ние показателей (рис. 3) может говорить о том, 
что студенты, получающие гуманитарное обра-
зование, редко отказываются верить в случив-
шееся или пытаются отрицать реальность про-
изошедшего, а также почти никогда не отказы-
ваются от достижения цели, регулирования 
усилий, направленных на взаимодействие со 
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стрессором. Восемь респондентов не исполь-
зуют алкоголь, лекарственные или наркотиче-

ские средства как способ избегания проблемы  
и улучшения самочувствия. 

 

Шкалы, набравшие максимальное количество баллов

9

7 7

13

0

2

4

6

8

10

12

14

Позитивное переформулирование

Концентрация на эмоциях и их выражение

Использование инструментальной социальной поддержки

Планирование
 

 
Рис. 1. Шкалы, по которым показатели чаще всего были максимальными 

 
 

Шкалы, набравшие высокое количество баллов
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Рис. 2. Шкалы, по которым показатели чаще всего были высокими 
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Шкалы, набравшие невысокое количество баллов
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Рис. 3. Шкалы, по которым показатели чаще всего были невысокими 
 
Далее стоит сказать, по каким шкалам сту-

денты чаще всего набирали минимальное ко-
личество баллов. Это шкалы «обращение к 
религии» и «использование успокоительных». 
Данные результаты (рис. 4) могут свидетель-
ствовать о том, что для студентов, обучаю-

щихся гуманитарным профессиям, наименее 
характерно в стрессовой ситуации обращение 
к вере, к Богу, к религии, а также использова-
ние алкоголя, лекарственных или наркотиче-
ских средств как способа избегания проблемы 
и улучшения самочувствия. 
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Рис. 4. Шкалы, по которым показатели чаще всего были минимальными 
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Таким образом, наиболее характерный для 
студентов гуманитарной направленности та-
кой способ совладания со стрессом как плани-
рование (обдумывание того, как действовать в 
отношении трудной жизненной ситуации, раз-
работка стратегий поведения), а наименее ха-
рактерный — использование «успокоитель-
ных» (использование алкоголя, лекарственных 
или наркотических средств как способа избе-
гания проблемы и улучшения самочувствия). 

С помощью «Методики диагностики ко-
пинг-механизмов» была оценена степень адап-
тивности копинг-стратегий студентов, обу-
чающихся гуманитарным профессиям. Среди 
когнитивных копинг-стратегий (рис. 5) опро-
шенными студентами чаще всего используется 
проблемный анализ и сохранение самооблада-
ния, которые относятся к адаптивным когни-
тивным копинг-стратегиям. 
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Рис. 5. Распределение шкал по показателям когнитивных копинг-стратегий 

 

Для эмоциональных копинг-стратегий ха-
рактерно следующее распределение ответов 
респондентов (рис. 6). 

Диаграммы на рисунках 5 и 6 свидетельст-
вуют, что наиболее характерна для студентов 
эмоциональная стратегия оптимизма, являю-
щаяся адаптивной. Также большое количество 
респондентов (23,7% от всех испытуемых в 
данной категории) придерживаются стратегии 
подавления эмоция, которая является неадап-
тивной. Достаточно высокие показатели по 
шкалам «покорность» и «самообвинение», ко-
торые характеризуют неадаптивные эмоцио-
нальные реакции респондентов на стресс. 

Далее рассмотрим поведенческие копинг-
стратегии студентов, получающих гуманитар-
ное образование. 

Диаграмма на рисунке7 иллюстрирует 
ситуацию, в которой половина опрошенных 
придерживается стратегии отступления, 
стремясь побыть в одиночестве, чтобы пере-
жить стрессовую ситуацию. Такая копинг-
стратегия также не является адаптивной. Та-
ким образом, данная методика выявила, что 
когнитивные копинг-стратегии студентов, 
получающих гуманитарную специальность, 
характеризуются адаптивностью, а эмоцио-
нальные и поведенческие в большинстве 
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случаев неадаптивны. С помощью «Индика-
тора копинг-стратегий» был выявлен наибо-
лее характерный для опрашиваемой группы 

вектор копинг-стратегий: разрешение про-
блемы, поиск помощи общества, избегание 
проблем. 
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Рис. 6. Распределение шкал по показателям эмоциональных копинг-стратегий 
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Рис. 7. Распределение шкал по показателям поведенческих копинг стратегий 
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Исходя из данных диаграммы (рис. 8), мы 
видим, что для опрошенных студентов харак-
терна средняя склонность к разрешению про-

блем и поиску социальной поддержки. Избега-
ние проблем наименее характерно для опро-
шенных респондентов. 
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Рис. 8. Распределение показателей по шкалам 
 
 
 

Заключение 

Таким образом, для студентов, обучаю-
щихся гуманитарным профессиям, наиболее 
характерны такие копинг-стратегии как пла-
нирование, принятие и позитивное перефор-
мулирование. Большинство опрошенных со-
вершенно не прибегают к таким копинг-
стратегиям как «обращение к религии» и «ис-
пользование успокоительных». В целом, для 
студентов, обучающихся гуманитарным спе-
циальностям, характерны адаптивные когни-
тивные и неадаптивные эмоциональные и по-
веденческие копинг-стратегии. При этом рес-
понденты обычно не избегают решения про-
блемы, а, по большей мере, активно её решают 
или обращаются за поддержкой общества. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы преподавателями и педагогами-
кураторами институтов и факультетов психо-
лого-педагогической направленностидля орга-
низации более успешной психологической по-
мощи студентам в процессе обучения, в том 

числе, для разработки тренингов и занятий  
с целью профилактики профессионального 
выгорания, а также при подготовке студентов  
к сдаче зачетных и экзаменационных сессий. 
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Аннотация. Статья посвящена важной проблеме — исследованию душевных страстей, порождающих пси-
хические расстройства, детерминирующие криминальные деяния. Обратив внимание на издания учебников 
по криминологии постсоветского образца, можно обнаружить, что авторы по-прежнему позиционируют тео-
рию, созданную криминологами-материалистами в советское идеологизированное время, когда господство-
вала единственная методология, основанная на монистическом учении марксизма и его диалектическом 
материализме, объясняющем объективное развитие психических явлений по законам физической природы. 
В этой связи советские криминологи полагали, что и биологическая материя человека развивается тоже по 
объективным законам реальной действительности. Но человек все же двуипостасное существо, состоящее 
из видимой телесной субстанции и невидимой духовной — человеческой души, являющейся вместилищем 
страстей, ведущих к различным психическим расстройствам, приводящим совершению криминальных 
деяний. Автор, используя религиозные источники, приводит самые распространенные душевные страсти и 
клинику психических расстройств, представленную православным психиатром. И на основе изложенного 
делается вывод, что сегодняшним криминологам пора бы сказать и свое научное слово, а не продолжать 
пользоваться трудами советских криминологов, к тому же требующих серьезной переработки. 
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Современные криминологи, освободив-
шись от идеологических оков монистического 
учения марксизма, тем не менее, продолжают 
ориентироваться на работы советских крими-
нологов, не принуждая себя к собственному 
решению криминологических проблем. Одним 
из таких сложных вопросов является объясне-
ние детерминатива противоправного поведе-
ния, приведшего к совершению криминально-
го деяния. И странным является то, что эта 
важная проблема рассматривается авторами во 
вторую очередь после изложения причин пре-
ступности вообще1, что логически приводит к 
вопросу: разве преступность действительно 
существует в виде реального явления? В этой 
связи, как полагает автор, прежде чем согла-
шаться с подобным толкованием преступности 
и принимать все за правду, вначале следовало 
бы обратиться к словарям, которые доходчиво 
растолкуют смысл термина «явление». А из 
них можно узнать, что каждое явление наблю-
даемо, поэтому преступность считать явлением 
некорректно, ибо ее в цельности как некоего 
явления наблюдать невозможно. А вот крими-
нологическим термином, отражающим сово-
купность зарегистрированных на определенной 
территории за отчетный период преступлений и 
выявленных лиц, их совершивших, вполне до-
пустимо и необходимо. Поэтому с практиче-
ской стороны преступность всегда будет отли-
чаться по регионально-территориальному при-
знаку, а с теоретической стороны оставаться 
однозначно понимаемым криминологическим 
термином. 

Криминологи-материалисты, безрассудно ру-
ководствуясь учением марксизма, почему-то не 
используют в своей работе кредо К. Маркса — 
подвергай все сомнению! Поэтому непонятно, 
откуда берется такая вера у нынешних крими-
нологов в непогрешимость марксистского уче-
ния, на основе которого советские криминологи 
сформировали материалистическую кримино-
логию, выделив преступность в качестве наду-
манного явления, детерминируемого собст-
венными социальными причинами. 

Соглашаясь с теорией причинности пре-
ступности советских криминологов, автор главы 

«Причины и условия преступности» указанно-
го выше учебника пишет, что и «российская 
криминология исходит из концепции социаль-
ной обусловленности причин преступности»2. 
Тем самым М.В. Гончарова позиционирует 
преступность в виде некоего явления с ее со-
циальными причинами, отделив ее от кон-
кретных преступлений, которые детерминиро-
ваны, согласно ее слову, биологическими (за-
метьте, не психическими) причинами. Но по-
добная точка зрения противоречит и логике 
мышления, и учению диалектического мате-
риализма, являющемуся методологией для это-
го автора. Во-первых, преступность как реаль-
ное статистическое образование не возможно 
представить в виде явления, ибо она есть сумма 
конкретных самостоятельных явлений. И сло-
варь русского языка термин «явление» пред-
ставляет отдельным событием, случаем. Сле-
довательно, с позиции логики утверждать пре-
ступность в виде самостоятельно существую-
щего явления некорректно. 

Во-вторых, обозначив преступность явле-
нием, советские криминологи представили ее 
философской категорией «общее», а отдель-
ные виды преступлений — категорией «осо-
бенное». Таким способом они образовали три 
самостоятельно существующих явления, обо-
значив их философскими категориями «общее», 
«особенное» и «единичное». 

Однако классики учения марксизма и, в ча-
стности, диалектического материализма при-
знавали реально существующими только еди-
ничные предметы и явления, а «общее» («все-
общее») и «особенное» относили к признакам, 
которыми обладает каждый единичный пред-
мет (явление). В этой связи необходимо при-
вести мнение апологетов учения диалектиче-
ского материализма, подтверждающее этот вы-
вод. «Повторяющиеся в материальных образо-
ваниях (вещах, предметах, процессах) свойства 
и связи, присущие многим материальным обра-
зованиям, составляют общее»3. А в отношении 
философской категории «особенное» авторы 
данного источника тоже говорили весьма ясно 
и определенно, что особенное отличает еди-
ничные предметы от любых других материаль-
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ных образований4. Таким образом, и в первом и 
во втором случае разговор касается только 
признаков, которыми обладает каждый пред-
мет или явление материального мира. 

Кроме того, классики марксизма и аполо-
геты этого учения располагали эти философ-
ские категории в строгой последовательности: 
единичное, особенное и всеобщее (у кримино-
логов — общее). Тогда как криминологи-
материалисты разместили их по последова-
тельности наоборот: преступность и ее объек-
тивные причины (общее), отдельные ее виды и 
объективные причины (особенное) и затем уже 
идут конкретные преступления и субъективные 
причины (единичное)5. В упомянутом ранее 
учебнике автор названной главы тоже исполь-
зует уровневый подход: факторы первого уров-
ня детерминируют преступность, а второго — 
связаны с конкретными видами преступности6. 
Тем самым автор соглашается с мнением кри-
минологов-материалистов, что существует пре-
ступность в виде самостоятельного явления, 
обозначенного термином «общее», отдельные 
ее виды как явления «особенное». Хотя в из-
вестном источнике диалектики-материалисты 
по этому поводу заявляли крайне определен-
но: «Диалектический материализм решительно 
выступает против всякого превращения все-
общего в независимую реальность»7. 

Кроме того, эта цепочка — общее, особен-
ное и единичное — противоречит опять же 
диалектическому материализму, рассматриваю-
щему познание как процесс движения от кон-
кретного к абстрактному, а не наоборот, как это 
мы наблюдаем у криминологов-материалистов, 
от абстрактного к конкретному, от преступно-
сти к единичным преступлениям. В этой связи 
они и темы в учебниках по криминологии рас-
положили именно в этой очередности: вначале 
абстрактное явление — преступность и ее 
причины, а затем конкретное — личность пре-
ступника, являющаяся истинным продуцентом 
преступления — единичного события, из ко-
торых и состоит реальная преступность. 

В приведенном философском словаре ука-
зывается, что прежде чем восходить в познании 
от абстрактного к конкретному первоначальное 
движение должно быть от конкретного (данного 

в созерцании) к абстрактному. И В.И. Ленин — 
один из классиков марксизма — также утвер-
ждал аналогичный механизм познания: «От 
живого созерцания к абстрактному мышлению 
и от него к практике — таков диалектиче-
ский путь познания... объективной действи-
тельности»8. 

Из сказанного следует, что ни советские 
криминологи, ни сегодняшние продолжатели 
их учения не смогли разобраться в монистиче-
ском учении марксизма, до сих пор являющемся 
для них методологическим ориентиром для 
построения теоретических основ криминоло-
гической науки. Очевидный факт, что в реаль-
ной действительности не существует таких 
явлений, как «общее» — преступность и «осо-
бенное», в качестве которого объявлены от-
дельные виды преступности. В этой связи 
нужно признать, что эти объекты криминоло-
гического познания мы должны представлять 
реально, как они есть на самом деле: в первом 
случае, когда говорим о преступности вообще, 
как совокупность всех зарегистрированных 
преступлений (хотя бóльшая доля ее осталась 
латентной. Поэтому спрашивается, может ли 
какое-либо явление состоять из открытой час-
ти и скрытой?), а во втором случае как сово-
купность преступлений, образующих отдель-
ный ее вид. 

Следовательно, давно пора исключить из 
криминологии надуманные теории преступно-
сти как явления (или системы, что не легче) и 
ее собственных причин, в силу которых она 
якобы самодетерминируется, самовоспроизво-
дя себя. И признать личность индивида един-
ственным продуцентом преступности, пред-
ставляемой в виде статистической совокупно-
сти, образовавшейся из суммы зарегистриро-
ванных криминальных событий, при этом 
помня о латентной ее части. В этой связи сле-
дует направить когнитивные и эмпирические 
усилия криминологов на исследование душев-
ных страстей и психических расстройств, де-
терминирующих преступное поведение лич-
ности индивида. 

Проблема детерминации преступности 
всегда стояла в центре криминологических 
проблем и представляла собой трудность для 
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криминологов в ее изложении, так как, по сло-
ву А.Б. Сахарова, эта проблема в значительной 
мере проблема политическая, особенно в этом 
качестве она выделялась в обществе, строя-
щем коммунизм. И тут ничего нет странного, 
ибо нужно было обосновать, что будущим 
коммунистическим отношениям чужда не 
только преступность, но даже аморальные 
проступки. Видимо, поэтому советские кри-
минологи были вынуждены выдвинуть на пер-
вые роли преступность, представив ее в каче-
стве самостоятельного социального явления, 
детерминированного общественными негатив-
ными причинами. И только совершенствуя 
общественные отношения, по их мнению, мож-
но было покончить с преступностью. А если 
детерминатив преступности связать с истин-
ным ее продуцентом — личностью индивида, 
с ее страстями и психическими расстройства-
ми, детерминирующими всякие действия, в 
том числе и криминальные, тогда из-за схоже-
сти психических патологий и людских стра-
стей невозможно было бы ни идеологам, ни 
советским криминологам поддерживать учение 
классиков марксизма, утверждающих преходя-
щий ее характер, то есть временное присутствие 
преступности при социализме. Но нынешняя 
Конституция неидеологизированной России, 
объявившая идеологическое многообразие (ч. 1  
ст. 13), гарантировавшая свободу мысли (ч. 1  
ст. 29) и преподавания (ч. 1 ст. 44), сняла все 
идеологические ограничения, мешавшие раз-
витию криминологической теории. В этой свя-
зи уже давно можно было приступить к изуче-
нию психической причинности, являющейся 
единственным продуцентом деятельности че-
ловека. Однако из-за сложности ее понимания 
криминологи с осторожностью подходят к 
этому предмету. Ведь философские словари,  
в том числе и материалистического толка, на-
зывают психику человека термином «душа», 
являющуюся в советский период камнем пре-
ткновения для теории криминологии, изучаю-
щей личность преступника. Монистическое 
учение марксизма игнорирует двуипостас-
ность человека и представления о душе, изло-
женные в религиозных источниках и в идеали-
стической философии. Но со времен Аристо-

теля, написавшего трактат «О душе», эта суб-
станция человека является предметом изуче-
ния в основном христианской антропологии и 
психотерапии. Этот термин встречается в пер-
вой главе Книги Бытия и затем по тексту 
употребляется непрестанно. В общем смысле 
им обозначается та часть человеческой природы, 
которая недоступна чувственному (эмпириче-
скому) познанию. 

Трактат Аристотеля «О душе», завоевав-
ший его автору репутацию «родоначальника 
научной психологии», по содержанию и жанру 
отличается от диалогов Платона и его учения о 
мировой душе. Аристотель не испытывал осо-
бого интереса к религиозной проблематике 
души, занимая позицию объективного наблю-
дателя и осторожного исследователя. Оставляя 
в стороне без рассмотрения бóльшую часть 
религиозных вопросов о происхождении чело-
веческой души, Аристотель ограничил пред-
мет науки о душе исследованием ее структуры, 
способностей и ее связей с функциями тела. 
Это позволило Аристотелю обосновать взаи-
мосвязь души и тела, их единство и различие  
и тем самым преодолеть свойственное плато-
низму отрицательное отношение к телу чело-
века; разработать основные понятия и катего-
рии психологии как специальной науки о его 
душевной жизни. Общему успеху труда Ари-
стотеля способствовало то обстоятельство, что 
в этом произведении соединились философия 
и естествознание, хорошее знание биологии  
и анатомии и богатый опыт наблюдений над 
природой9. 

В христианской антропологии нет обще-
признанного определения понятия человече-
ской души (как, впрочем, и личности). И оно 
едва ли возможно, ибо душа в религиозной 
трактовке невидима, невещественна, имеет 
иную тварную природу. Авторы-богословы ею 
обозначают духовную часть человеческой 
личности. В качестве одного из основных при-
родных свойств души богословы рассматрива-
ли ее духовность, причем духовность тварную, 
поскольку она была создана Богом. Главным 
источником сведений об этом служит откро-
вение, данное Моисею: «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул в лице его 
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(то есть в личность — ремарка Е.Ж.) дыхание 
жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). 
Здесь описывается создание души человека. 
Следовательно, душа, как и тело, есть творение 
Бога. Поэтому тело не может существовать без 
души, равно как и душа без тела. 

В середине XIX в. в России складывается 
психологическая наука, поначалу связанная с 
философией, но все более и более отдалявшая-
ся от нее и предпочитавшая «метафизическо-
му» толкованию души в качестве субстанции 
психологическое объяснение душевных явле-
ний. Это обстоятельство объясняло наличие 
практик врачевания на Руси душевно больных 
лиц. Правда, эти функции выполняли монасты-
ри, так как особая социальная система попече-
ния о болящих находилась под непосредствен-
ным покровительством Православной Церкви. 

Но Октябрьский переворот 1917 г. и мате-
риалистическое учение, краеугольным камнем 
которого является атеизм, принесли известные 
драматические последствия. Человек в меди-
цине вообще и в психиатрии в частности стал 
рассматриваться лишь как телесная реаль-
ность, его личность была сведена к физиоло-
гическому процессу, а в учении марксизма 
стала его социальным придатком. Духовное 
понимание всякой болезни было окончательно 
низвергнуто. А взамен ему пришло биологиче-
ское. Этот факт подтверждается и криминоло-
гией. Вот что пишут авторы одного из учебни-
ков постсоветского образца: «Процесс возник-
новения личности выступает как процесс пре-
образования биологически заданного материала 
факторами социальной действительности»10.  
В другом несколько позднем учебнике уже 
другой автор причины конкретных преступле-
ний рассматривает в качестве биологических11, 
игнорируя или не понимая роль психического 
как основы действий человека. 

Ошибочность отождествления биологиче-
ского с психическим порождена только мони-
стическим учением марксизма, не признаю-
щим душевную субстанцию, существующую в 
теле человека, то есть его двуипостасность. 
Ведь психические отклонения и более серьез-
ные патологии относятся не к биологии чело-
века, то есть его соматике, а к его душе, по-

грязшей в страстных пороках. Нужно пред-
ставлять, что криминальное поведение вызы-
вается различными переживаниями человеком 
своих страстей, которые в конце концов при-
водят к психическим патологиям. Следует 
признать как аксиому, что нет среди преступ-
ников душевно здоровых людей. Из этого за-
ключения вытекает нелицеприятный вывод. 
Но вначале нужно раскрыть сущность грехов-
ных страстей, а затем привести реестр психи-
ческих расстройств, порождаемых страстями. 

Итак, «страсть» — это слово происходит 
от глагола «страдать». Человек — существо 
несамодостаточное, тварное, изменчивое и 
ограниченное, поэтому как только по какой-
либо причине он «исчерпывает себя», то есть 
не может восполнить свою ограниченность 
или ущербность, он начинает страдать. После 
грехопадения, когда характер его отношений с 
Богом изменился, человек был обречен на 
страдания (Быт. 3:16—19). 

Греховные (противоестественные) страсти 
не являются чем-то самобытным и субстан-
циональным, то есть они не созданы Богом. 
Страсти возникают путем сознательного из-
вращения своего естества, своих естественных 
потребностей. Например, естественная потреб-
ность тела в пище может быть основанием для 
чревоугодия, являющегося греховной страстью. 
У каждой греховной страсти можно обнаружить 
одно или несколько естественных оснований, 
извращением которых она по сути является. 

В христианской антропологии в классифи-
кацию греховных страстей входят: чревоуго-
дие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, 
тщеславие, гордость, зависть. 

Главной причиной возникновения грехов-
ных страстей является стремление человека к 
наслаждению — гедонизму. Поскольку все 
люди созданы Богом для блаженства, то каж-
дый человек внутренне ощущает в себе стрем-
ление к счастью, но, согрешив, он часто не 
знает, что оно собой представляет и где его 
искать. 

Другой причиной возникновения греховных 
страстей является страх страданий и смерти 
(Евр. 2:14—15). Человек боится боли, для него 
страшна физическая смерть — это естественно, 
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ибо в глубине души люди осознают свое пред-
назначение к блаженству и бессмертию. 

Исходя из самолюбия, преподобный Мак-
сим перечисляет греховные страсти, разделяя 
их на две группы. К первой относит страсти, 
вызванные стремлением к наслаждениям. Это: 
чревоугодие, гордость, тщеславие, чванливость, 
сребролюбие, жадность, кичливость, хвастовст-
во, безрассудство, безумие, самомнение, спесь, 
презрение, наглость, пошлость, плутоватость, 
распущенность, легкомысленность, тупость, 
притворство, насмешливость, срамословие и 
все другое подобного рода. 

Во вторую группу включает: гнев, зависть, 
ненависть, вражду, злословие, клевету, нера-
зумную печаль, отчаяние, беспечность, уныние, 
малодушие, сетование, ревность, соперничест-
во и всякие другие страсти, которые свойствен-
ны душевному состоянию человека12. 

Можно было бы привести мнения и других 
подвижников христианской религии, однако 
они также будут выражать собственную точку 
зрения, свидетельствующую об отсутствии 
единого понимания и объяснения греховных 
страстей. Но главное не в этом. Перед автором 
данной статьи стоит задача проследить связь 
греховных (порочных) страстей с состоянием 
психического здоровья людей, патологии ко-
торого приводят к совершению преступлений. 

В 60-е годы прошлого столетия в США за-
трубили тревогу по поводу психического здо-
ровья нации. Тогда были опубликованы дан-
ные из отчета комиссии психиатров, изучав-
шей в течение 8 лет психическое состояние 
населения США. Согласно отчету, только 18% 
населения имеют вполне нормальную психи-
ку. У всех других проверенных граждан США, 
принадлежащих к самым различным слоям 
населения, они нашли, как отмечалось в отче-
те, все степени психического расстройства, от 
простого невроза до шизофрении13. В этой 
связи значительная часть совершаемых пре-
ступлений в США, как указывают психиатры, 
связана с психическими ненормальностями 
преступников. Ч. Ломброзо в свое время тоже 
говорил, что все «настоящие» преступники 
(то есть совершающие умышленные преступ- 
ления — ремарка Е.Ж.) и преступники-

рецидивисты, как правило, психически ненор-
мальные люди. На это предупреждение многие 
криминологи не обращают внимания и сейчас, 
а зря. Говоря о душевных патологиях — пси-
хических расстройствах, которыми подверже-
ны буквально все люди (ибо мы все несем 
первородный грех уже с рождения), следует 
заметить, что вся беда заключается в том, что 
в человеческий мозг так просто не заглянуть. 
Особенно когда эти болезни носят промежу-
точный характер и когда результаты видны 
только задним числом. Сегодня, как на Западе, 
так и у нас, считают, что Гитлер и Сталин бы-
ли душевнобольными людьми. Однако они 
свою жизнь прожили. Но как предусмотреть 
теперь и предупредить впредь руководство 
государством таких людей? 

С психической ненормальностью (патоло-
гией) связаны психические заболевания — 
психозы, исходящие от головного мозга, кото-
рые подразделяются на шизофрению и маниа-
кально-депрессивный психоз. Болезни могут 
протекать непрерывно или приступообразно, 
вяло или ярко выражено, тяжело или умерен-
но. Типичные симптомы психозов: бред, гал-
люцинации, поведенческие нарушения (чаще 
при шизофрении); расстройства эмоциональ-
ной сферы в виде мании или депрессии (при 
маниакально-депрессивном психозе). В связи  
с этим со временем может измениться весь 
психический облик человека. 

Другая группа патологических заболева-
ний включает в себя разнообразные невроти-
ческие расстройства, порожденные централь-
ной нервной системой. Все эти болезни нужно 
рассмотреть подробно, ибо они часто имеют 
определяющее значение в механизме крими-
нального поведения личности индивида. 

Шизофрения — психическое заболевание, 
проявляющееся типичными изменениями лич-
ности. В клинической картине шизофрении 
можно выделить следующие структурные на-
рушения мышления: 

 разорванность — нарушение логической 
связи в речи; 

 бессвязность — речь больного представ-
ляет собой набор слов, отсутствуют логи-
ческая и грамматическая речевые связи; 
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 обстоятельность — характерная для мыш-
ления излишняя детализация, застревание 
на малозначительных деталях, неумение 
выделять главное; 

 резонерство — бесплодное мудрствова-
ние, обычно сочетается с многословно-
стью и подменяет собой размышления  
и ответы по существу; 

 замедленное мышление — со стороны 
ощущается трудность осмысления ситуа-
ции, бедность и однообразие представле-
ний, характеризующиеся уменьшением 
числа ассоциаций; 

 ускоренное мышление — явление проти-
воположное замедленному мышлению, 
апогей ускоренного мышления представ-
ляет собой «скачкообразное» изложение 
идей; 

 ментизм — патологический наплыв мыс-
лей, в голове этого человека буквально по-
ток разнообразных ассоциаций, при этом 
речь больного по темпу не изменяется; 

 шперрунг — остановка, внезапная «за-
купорка» мысли; 

 бредовые идеи — ложные умозаключе-
ния, не имеющие под собой реальных 
оснований и не поддающиеся логическо-
му разубеждению. Различают множество 
разновидностей бреда: бред преследо-
вания, величия, ревности, отравления, 
ущерба и др.14 

Маниакально-депрессивный психоз — это 
психическое заболевание, основными клини-
ческими признаками которого являются маниа-
кальные, депрессивные или смешанные фазы, 
сменяющие друг друга в разной последователь-
ности. В данном случае мания выражается в бо-
лезненно повышенном настроении, сопровож-
дающемся двигательным и речевым возбужде-
нием. И наоборот, эта болезнь может привести к 
депрессии, характеризующейся снижением на-
строения, сопровождающегося вялостью, утом-
ленностью, уныло-пессимистической оценкой 
происходящего. Депрессия может приводить  
к суицидальным мыслям и даже действиям. 

Существует большая группа психических 
расстройств, именуемая в клинике как «погра-

ничная патология». К этой группе в первую 
очередь относятся неврозы, неврозоподобные 
состояния, психосоматические состояния, при-
обретенные формы психопатий и некоторые 
типы депрессивных расстройств. Страдания 
этих людей во многом являются следствием их 
личностно-характерологического склада, кото-
рый определяется и нравственно-духовными 
причинами. 

Среди названных расстройств значитель-
ное место занимают неврозы, которых спра-
ведливо называют запущенной формой стра-
стей. По данным ВОЗ, заболеваемость невро-
зами в России составляет до 25 случаев на 
1000 человек. Это учтенная заболеваемость и, 
скорее, ее можно рассматривать как вершину 
айсберга. В этой связи в среде специалистов, 
изучающих эту патологию, бытует грустная 
шутка: вместо вопроса, страдает ли человек 
неврозом, надо задать вопрос, каким именно 
видом невроза он страдает? 

Согласно определению, принятому в нашей 
стране, «невроз — это психогенное (возникаю-
щее на нервной почве) нервно-психическое 
расстройство, которое формируется в результа-
те нарушения особо значимых жизненных от-
ношений человека»15. Иначе говоря, невроз 
развивается тогда, когда человек в силу раз-
личных обстоятельств не может найти подхо-
дящего варианта выхода из сложного положе-
ния, разрешить психологически значимую си-
туацию или перенести какую-то конкретную 
житейскую трагедию. Невротические срывы 
могут сопровождаться проявлениями навязчи-
вости, вспышками агрессивности, злобности  
и т.п., часто приводящими к криминальным 
действиям. 

Кроме того, неврозоподобная клиническая 
картина часто встречается у людей с «дурным» 
характером или существенными недостатками 
воспитания. 

Сегодня трудно найти другое понятие в 
медицине, трактуемое различными научными 
школами столь многозначно и даже противо-
речиво. Потому что невротические реакции, 
которые могут возникнуть у человека вслед за 
тяжелыми потрясениями, конфликтами, сома-
тическими заболеваниями или жизненными 
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неурядицами, весьма разнообразны. Их сим-
птомы накладываются на личность человека, 
особенности его характера — отсюда и поляр-
ность взглядов на эту проблему, порождаю-
щую многообразие причин проявления невро-
зов, к которым специалисты относят: мозго-
вую дисфункцию, вытеснение в бессознатель-
ное внутреннего конфликта, бескомпромисс-
ность установок и догматический строй мыш-
ления, неумение прогнозировать конфликт и 
готовность к нему, неверные стереотипы по-
ведения, неудовлетворенность потребности в 
самоактуализации, избыточную информацию, 
наследственную заболеваемость и т.д. Непо-
нятность источника этого расстройства приве-
ло некоторых психиатров к высказыванию 
крайней точки зрения: невроз — это нормаль-
ное поведение в ненормальном обществе. 

Но в то же время в их высказываниях о 
неврозах прослеживается достаточно неопре-
деленное отношение: одни специалисты отно-
сят истоки неврозов к особенностям мышле-
ния человека; другие — к патологии эмоций; 
третьи — к нарушению процесса самопозна-
ния; четвертые — к психологической незрело-
сти и инфантильности. 

В отечественной психиатрии обычно вы-
деляют три основные формы неврозов: невра-
стения, невроз навязчивых состояний и исте-
рия. Кратко отметим их суть в приведенной 
последовательности. 

Неврастению принято считать самой час-
той формой неврозов. Данное заболевание, как 
следует из самого названия, проявляется нерв-
ной слабостью, раздражительностью, вспыль-
чивостью. При нем обостряются дремлющие 
очаги инфекции, напоминают о себе холеци-
стит, гастрит, язвенная болезнь желудка или 
двенадцатиперстной кишки. Короче говоря, 
этот недуг является катализатором, ускоряющим 
развитие соматической (телесной) патологии. 

Невроз навязчивых состояний, то есть су-
ществующие помимо воли и желания челове-
ка, может быть в качестве определенных мыс-
лей, так и действия. К ним относятся обычно 
страхи или фобии. Фобия — это немотивиро-
ванный страх определенных предметов или 

обстоятельств. Медицина насчитывает более 
250 видов фобий, объектами страха которых 
являются даже деньги, вызывающие хрометофо-
бию, знания — эпистемофобию, мышление — 
фронемофобию, книги — библиофобию. 

Различают страхи по их источнику возник-
новения. К ним относятся: ситуативный, кото-
рый появляется у человека в момент угрозы, 
опасности. В таких ситуациях при обороне 
случаются умышленные превышения пределов 
крайней необходимости за что эти обороняю-
щиеся привлекаются к уголовной ответствен-
ности. И личностный, возникновение которого 
связывают с особенностями характера. 

Истерия. Духовная оценка этого психопа-
тологического состояния может быть пред-
ставлена как выставление себя напоказ. У ис-
терических личностей нетрудно заметить эмо-
циональную неустойчивость, проявляющуюся 
бурными и яркими сменами настроения. Речь 
этих людей очень образная, характерны частые 
преувеличения реальных фактов. В поведении 
сквозит позерство, самолюбование. Истериче-
ская личность жаждет внимания к своей персо-
не и тяжело переживает его отсутствие. Для 
истерика характерно желание казаться более 
значимым, чем он есть в действительности. 

По мнению известного отечественного 
психиатра П.Б. Ганнушкина, в поведении ис-
териков всегда преобладает неестественность 
и фальшивость: «Каждый поступок, каждый 
жест, каждое движение рассчитаны на зрителя 
и на эффект. Они обязательно хотят быть ори-
гинальными и не отказываются ни от какого 
средства, чтобы привлечь к себе внимание»16. 

Чтобы окончательно закончить портрет ис-
терической личности нужно отметить, что они 
подчас хитры, изворотливы, среди них много 
аферистов (мошенников), так как эти лица не-
редко обладают тонкой интуицией. 

В клинической психиатрии различают ис-
терический невроз и истерическую психопа-
тию. Эти состояния различаются по глубине, 
выраженности и происхождению истериче-
ских проявлений. Для истерического невроза 
более характерна соматизация конфликта, то 
есть проявление истерии в форме различных 
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телесных недомоганий и ощущений. Истери-
ческая психопатия характеризуется поведен-
ческими нарушениями и снижением социаль-
но-этического уровня в общении. 

Многие истеричные персоны — завсегда-
таи различных протестных сборищ: манифе-
стаций и демонстраций. Причем для них не 
особенно и важно, что или кого защищать, чьи 
права отстаивать. Привлекают их не причины, 
а сама возможность быть на виду и на слуху. 

Заканчивая рассмотрение психических рас-
стройств, нужно сказать и о депрессии — самом 
распространенном душевном заболевании, со-
провождающемся уныло-пессимистической 
оценкой происходящего. Около 75% людей, 
страдающих депрессией, хотя бы единожды 
помышляли о суициде, а 10—15% лиц от этого 
числа совершали его. Депрессивные расстрой-
ства — спутник пристрастившихся к алкоголю 
и наркотическим средствам людей и являются 
причинами ссор, разводов, конфликтов, болез-
ней и преступлений. 

Сегодня многие психиатры считают, что 
депрессия — это болезнь цивилизации с ее не-
посильными требованиями к человеку и психо-
эмоциональными перегрузками. Если говорить 
о систематизации депрессивных расстройств, 
то специалисты выделяют депрессии невроти-
ческого, соматогенного и эндогенного харак-
тера. Кратко раскроем их сущность. 

Невротические депрессии возникают, ус-
ловно говоря, на «нервной почве» в результате 
нервных потрясений, внешних и внутренних 
(душевных) конфликтов у потенциально здоро-
вых в психическом отношении людей. Боль-
шинство исследователей подчеркивают роль 
личностных особенностей в формировании 
невротической депрессии. При невротической 
форме депрессивных расстройств определяется 
ее самая непосредственная связь с духовно-
нравственным состоянием человека. 

Соматогенные депрессии есть результат 
соматических (телесных) заболеваний. В этом 
случае депрессия является психической реак-
цией на угрозу своему здоровью или жизни. 
Например, установлено, что даже спустя 6— 
12 месяцев от возникновения инфаркта у 90% 
пациентов обнаруживается депрессия. Причины 

ее стойкости, как показывают наблюдения, свя-
заны с утратой смысла жизни, крахом надежд. 

Эндогенные депрессии обусловлены кон-
ституциональными факторами, унаследован-
ными или приобретенными в процессе жизне-
деятельности индивида. При эндогенной де-
прессии наблюдаются: грубая дезорганизация 
личности с отрывом от реальной действитель-
ности; наследственная отягощенность; цик-
личность в течении; сезонность обострений 
(весна, осень — ухудшении самочувствия), 
более выражено ухудшение психического со-
стояния больного в утренние часы; склонность 
к затяжному течению17. 

Итак, был рассмотрен детерминатив кри-
минального поведения личности индивидов, в 
результате которого было установлено, что 
психические реакции на внешние раздражители 
зависят от душевного состояния человека. Ма-
териалистический подход к объяснению кри-
минального поведения людей указывает на 
внешнюю социальную сферу их жизнедеятель-
ности, оставляя без внимания очевидный факт, 
что общество, его устройство и все институты 
есть продукт деятельности людей. Следова-
тельно, каковы они — таково и общество и от-
ношения между людьми в нем. Когда кримино-
логи-материалисты поймут эту непреложную 
истину, вот тогда им придется заняться иссле-
дованием действительно настоящего детерми-
натива всех действий, в том числе и крими-
нальных, — личности, обозначенной в христи-
анской антропологии душой человека. 
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Российская академическая наука совре-

менной юриспруденции показательно попол-
нилась новационным по своему содержанию 
трудом Горячева Ю.А. Захарова В.Ф., Омель-
ченко Е.А. «Международные стандарты обра-
зования: уроки истории и современность: мо-
нография / под. общ. ред. Ю.А. Горячева — 
Москва: Этносфера, 2022—210 с. Новацион-
ность работы объективно выделяется по своей 
академической значимости. Предметная вос-
требованность представленного труда обозна-

чена по объективным показателям качествен-
ности и законченности научного исследования 
международных стандартов образования в 
рамках системы образовательных учреждений 
России как феномена Российского академиче-
ского процесса, выполненного на уровне со-
временной науки юриспруденции. 

Авторский коллектив представлен в лице 
признанных Российских ученых: Юрий Алек-
сеевич Горячев, юрист международник, канди-
дат исторических наук, научный руководитель 
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кафедры ЮНЕСКО «Международное (поли-
культурное) образование и интеграция мигран-
тов» Московского педагогического государст-
венного университета, автор многочисленных 
публикаций по вопросам международного об-
разования и гуманитарного сотрудничества; 
Елена Александровна Омельченко, кандидат 
исторических наук, декан Факультета регио-
новедения и этнокультурного образования, 
заместитель директора Института социально-
гуманитарного образования, профессор Мос-
ковского педагогического государственного 
университета, член Президиума Совета по 
межнациональным отношениям при Прави-
тельстве г. Москвы, автор более 100 публика-
ций по вопросам поликультурного образова-
ния и интеграции иноэтнических мигрантов; 
Владимир Федорович Захаров, заместитель 
генерального директора АНО Центр содейст-
вия межнациональному образованию «Этно-
сфера», ведущий специалист Центра историко-
культурных исследований религии и межна-
циональных отношений Факультета регионо-
ведения и этнокультурного образования Ин-
ститута социально-гуманитарного образования 
Московского педагогического государственно-
го университета, член Президиума Междуна-
родного совета Российских соотечественников 
(МСРС). 

В параметрах структурного построения 
монографии академический и реально сущест-
вующий феномен по линии международных 
стандартов образования обозначен в режиме 
целостного научного труда. Концептуально 
обоснованное структурное построение моно-
графии в параметрах пяти разделов: Раздел I 
«На пути к международным стандартам обра-
зования от педагогики мыслителей ранних 
эпох к современным стандартам (с. 12—55); 
Раздел II «Истоки становления международ-
ных организаций. Лига Наций. Глобальные 
цели ООН и ЮНЕСКО в управлении образо-
ванием» (с. 56—116); Раздел III «На пути к 
формированию общего образовательного про-
странства и международных стандартов обра-
зования» (с. 117—151); Раздел IV «Образова-
ние для устойчивого развития: от глобального 
миропонимания и рамочной программы «Обра-
зования 2030» к новой инициативе ЮНЕСКО 
«Перспективы образования» (с. 152—168); Раз-
дел V «Законодательство РФ по вопросам  

международного сотрудничества в сфере обра-
зования» (с. 169—182) представляет содержа-
тельную часть работы в режиме доктриналь-
ной и фактологической обоснованности, логи-
ческой последовательности. Заложенный в 
монографии академический позитив направ-
лен на содействие международному образова-
тельному сотрудничеству как на пространстве 
России, так и на универсальном уровне в деле 
морально-психологического обеспечения це-
лостности системы международного образова-
тельного сотрудничества по регулированию 
международного академической мобильности 
субъектного состава сотрудников междуна-
родной образовательной системы (с. 10—11). 

В формате законченного по содержанию 
научного исследования по линии международ-
ного образовательного сотрудничества и ста-
новления международной организационно-
правовой системы современного миропорядка 
монография отвечает требованиям современ-
ности по обстоятельствам востребованности 
формирования общего образовательного про-
странства и международных стандартов обра-
зования, а сам теоретический посыл общего 
образовательного пространства и междуна-
родных стандартов образования в параметрах 
содействия поступательному развитию совре-
менного миропорядка на основе верховенства 
права (с. 117—151) подтвержден юридически 
и фактически. В параметрах государственно-
правового строительства Российской Федера-
ции вхождение России в мировое экономиче-
ское, политического, культурное и образова-
тельное пространство (с. 176) выступает в каче-
стве основы по поддержанию режима юриди-
ческой безопасности всего субъектного состава 
гражданского сообщества России как правового 
государства. Международно-правовое пози-
ционирование Российской Федерации обозна-
чает себя показательным примером юридиче-
ской действенности последовательного курса 
России на поддержание режима верховенства 
права на национальном и международном 
уровне. 

По обстоятельствам включенности Рос-
сийского государства в процессе межгосудар-
ственного взаимодействия по содействию 
международному образовательному сотруд-
ничеству в книге делается правильный вывод 
о том, что одним из важнейших направлений 
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поддержания эффективности деятельности, 
обеспечения целостности международной обра-
зовательной системы является высокий уровень 
межгосударственного сотрудничества в части 
функциональной деятельности всего комплек-
са институтов и организаций в системе меж-
дународного образовательного сотрудничества 
(с. 152—168). Постановочно в плане подтвер-
ждения последовательности внешнеполитиче-
ского курса Российского государства на под-
держание международной законности и пра-
вопорядка показательную значимость здесь 
несет заявленная в лице Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина приверженность 
России верховенству права (Декларация тыся-
челетия 2000 г., Итоговый документ Всемир-
ного саммита 2005 г.). 

По констатации предметного вклада в Рос-
сийскую академическую науку современной 
юриспруденции представленный труд всецело 
соответствует программам ведущих научно-
образовательных школ, соответствует корпусу 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образо-
вания, обеспечивает целостность режима вы-
полняемости всех постановочных требований 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Концептуальная цело-
стность представления феномена «междуна-
родные стандарты образования», практическая 
значимость выводов по работе в плане содей-
ствия вхождению России в мировое экономи-
ческое, политическое, культурное и образова-
тельное пространство и в этом аспекте содей-
ствия повышению уровня включенности Рос-
сийского государства в процесс международ-

ного образовательного сотрудничества — таков 
результативный вывод по работе, предметно 
ориентированной на современность, много-
форматность направленности, целостность 
концептуального посыла и способа его кон-
кретной реализации. Выстраивание феномена 
«международные стандарты образования» в па-
раметрах содействия повышению уровня меж-
дународно-правовой включенности Россий-
ской Федерации в процесс международного 
образовательного сотрудничества всецело рас-
крывает концептуальный замысел работы. Но-
вационность труда обозначена по обстоятель-
ствам предметности и последовательности в 
представлении материала исследования, каче-
ственного концептуального и фактологического 
аппарата. В режиме объективной констатации 
своим академическим трудом авторский кол-
лектив существенным образом обогатил Рос-
сийскую академическую науку современной 
юриспруденции. Проблематика по линии фено-
мена «международные стандарты образования» 
по факту выхода монографии получила свое 
последовательное развитие в формате целост-
ного по содержанию исследования. Междуна-
родно-правовая включенность Российской 
Федерации в дело обеспечения международ-
ной законности и правопорядка всесторонним 
образом подтверждает значимость деятельно-
сти сотрудников образовательной системы 
Российского государства по поддержанию вы-
сокого престижа Российской образовательной 
системы и обеспечению целостности режима 
общего образовательного пространства в общих 
параметрах универсальной международной 
безопасности. 
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